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Введение

Напряженная внешнеполитическая обстановка и сложное 
социально-экономическое положение в стране вызывает по-
вышение конфликтности и социальной напряженности в боль-
шинстве территорий Российской Федерации. Для стабильности 
социума совершенно необходимо своевременное прогнозирова-
ние и предотвращение роста уровня таких, в целом негативных, 
социальных явлений как напряженность и конфликтность в об-
ществе, что, в свою очередь, требует кооперации деятельности 
в этом направлении ученых, представителей гражданского об-
щества, органов власти и бизнеса. Актуальность учебного посо-
бия определяется потребностью комплексного анализа социаль-
ных конфликтов и напряженности в обществе.

Напряженность и конфликтность в обществе как особые со-
циальные явления требуют сегодня тщательного анализа и управ-
ления. При этом изменяются формы проявления напряженности 
и конфликтности – появляются их открытые и острые разновид-
ности, приводящие к дестабилизации всего общества. Сложив-
шаяся на сегодняшний день социально-экономическая ситуация 
в нашем обществе достаточно сложная, противоречивая и имеет 
множество аспектов для социологического анализа. Она требует 
незамедлительного принятия целого комплекса мер социально-
го характера, прежде всего, в системе социальной защиты и обе-
спечения социальной безопасности населения, что может быть 
достигнуто только путем выявления факторов напряженности 
и конфликтности в обществе, и устранения этих факторов.

Несмотря на достаточно большой интерес исследователей 
к феноменам конфликтности и социальной напряженности, 
до настоящего времени не существует единой концепции их ана-
лиза, ни системно описывающей данные социальные феномены 
социологической теории. Исследователи пытаются выявить фак-
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торы, которые в наибольшей степени оказывают влияние на уро-
вень конфликтности в обществе (увеличение материального 
неравенства, неравенства в доступе к образованию, здравоохра-
нению, рост безработицы, снижение доходов населения). В этой 
связи, разработка теоретико-методологического аппарата, свя-
занного с исследованием конфликтности и напряженности, 
в частности, создание единой теоретико-эмпирической модели, 
объясняющей возникновение, развитие и снижение конфликт-
ности, приобретает фундаментальное научное значение. Данное 
учебное пособие предназначено для студентов направления со-
циология и тех, кто заинтересован в повышении своей компетен-
ции в области социальных конфликтов.



Раздел 1. Социальные конфликты 
и напряженность... как особые социальные 
феномены современного общества

Социальные конфликты и напряженность как самостоятель-
ный предмет исследования возник еще в XIX веке, но его интен-
сивная разработка началась на Западе только с середины XX века. 
В частности, Л. Фестингер, К. Левин, Р. Липин проводили изуче-
ние напряженности с позиции теории поля. В отечественных на-
учных публикациях термин социальной напряженности стал ис-
пользоваться только в конце 1990–х годов. В последующие годы 
термин «социальная напряженность» настолько точно отражал 
состояние общественной жизни и массового сознания, что очень 
прочно вошел в научный лексикон отечественных социальных 
исследователей. В это же время были предприняты первые по-
пытки создания социологических методик для измерения уров-
ня социальной напряженности и конфликтности.

Термины «социальная напряженность» и «конфликтность» 
входят в категориальный аппарат многих наук – социологии, 
конфликтологии, права, психологии, политологии, социальной 
философии, истории и фактически являются междисциплинар-
ными понятиями. Каждая из названных наук вкладывает в эти 
термины свой смысл. В отечественные социальные науки тер-
мин «напряженность» пришел из естествознания и, прежде все-
го, из физики. Несмотря на кажущуюся простоту, есть основание 
полагать, что речь идет о мало изученных до сих пор в науке со-
циальных феноменах, которые имеют свои собственные меха-
низмы возникновения, развития, объективные и субъективные 
факторы, общие предпосылки и определенные причины, дей-
ствующие по разному в каждом конкретном случае.

Содержание социальной напряженности и конфликтности 
осмысливается в социологической, психологической и конфлик-
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тологической научной литературе, как правило, в связи с таки-
ми явлениями, как социальная дезинтеграция, отсутствие соли-
дарности у личностей и групп, девиация, утрата стабильности 
в обществе, аномия, депривация, фрустрация, классовая борьба, 
межнациональные конфликты и другое [28, с. 22]. Далее нам не-
обходимо дать определения и краткую характеристику ключе-
вым понятиям нашего исследования.

1.1. Проблема социального конфликта: 
междисциплинарный... подход

Интенсивное развитие социальных процессов XIX вв. дало 
мощный импульс для размышлений и теоретических выводов, 
классовая борьба рассматривается как одна из форм конфликта. 
Все это ведет к тому, что конфликт становится одним из объектов 
исследования науки социологии, которой и принадлежит пальма 
первенства в специальном изучении проблемы конфликта.

Исходным пунктом структурно-функциональной теории яв-
ляется принцип системного строения общества. Т. Парсонс рас-
сматривает общество как целостную систему, состоящую из мно-
жества функционально взаимосвязанных элементов. По его 
мнению, социальная система представляет собой устойчивый 
комплекс повторяющихся и взаимосвязанных социальных дей-
ствий, обусловленных потребностями личности. Задача социаль-
ной науки – определить совокупность необходимых условий для 
нормального функционирования социальных систем.

С точки зрения Парсонса, общественное равновесие дости-
гается интерпретацией мотивов действий, гармонизацией ролей 
через общенормативные культурные стандарты сохраняющие 
единство социальной системы и функцию социальной структу-
ры. Интеграция – необходимое условие достижения обществен-
ного согласия. Интеграция в обществе базируется на системе 
норм и ценностных ориентации, определяющих мотивацию со-
циальной деятельности людей. Чтобы нормально функциониро-
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вать, социальная система должна обладать поддержкой других 
систем и иметь хотя бы минимальный контроль за потенциально 
отклоняющимся поведением своих элементов.

Устойчивость общественной системы обеспечивается совокуп-
ностью социальных функций, осуществляющих саморегулирова-
ние взаимодействий внутри системы. Решающая роль в обеспече-
нии устойчивости и стабильности социальной системы принадле-
жит социальным институтам и системе стандартизованных ролей 
индивидов. Социальные институты призваны не допустить деви-
аций элементов системы, конфликтов, обеспечить порядок и ста-
бильность путем определенных ограничений, запретов, контроля 
в общественной жизни. Социальный порядок указывает на взаи-
мосвязь и взаимозависимость поведения индивидов и выражает 
стремление социальной системы к самосохранению, к равновесию 
элементов в условиях динамического взаимодействия. Следова-
тельно, с точки зрения Т. Парсонса, конфликт нарушает социаль-
ный порядок, нормальное функционирование общества. Конфликт 
свидетельствует о дезорганизации и кризисе социальной системы. 
Естественным состоянием общества являются гармоничные и бес-
конфликтные отношения между элементами социальной системы.

В 1950–е гг. появились первые современные концепции кон-
фликтов. Исходным пунктом в этих исследованиях выступает 
принцип постоянных социальных изменений. Акцент на изуче-
ние функционального равновесия обусловлен, в первую очередь, 
влиянием позитивных ориентации в объяснении общественных 
явлений как наиболее значимой черты социальных систем. От-
каз от выявления причинно-следственных зависимостей, заме-
на понятия причины понятием функции объявлялись панацеей 
от теоретических спекуляций, чуждых, якобы, объективному 
позитивному знанию. Основная методологическая установка со-
стояла в том, чтобы подчеркнуть значение единства сторон, це-
лостности социально-политической системы. Мышление в этих 
категориях не давало возможности перейти к анализу социаль-
ных процессов, к конкретному анализу социальных групп.
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Становление нового подхода к анализу общества и соци-
альных процессов связано с появлением в 1956 г. работы аме-
риканского социолога Льюиса Козера «Функции социального 
конфликта». Л. Козер доказывает, что конфликты есть продукт 
внутренних изменений в обществе, результат социальных из-
менений, взаимодействия различных элементов социальной си-
стемы. Если Т. Парсонс акцентирует внимание на единстве цен-
ностных ориентации и мотиваций членов общества, то Л. Козер 
отмечает доминирование различий интересов индивидов, соци-
альных групп, общностей. Парсонс исходит из преобладания со-
трудничества и солидарности в обществе, а Козер – социальной 
напряженности, порождаемой противоречиями и столкновени-
ями интересов людей. Идее «социального равновесия» Л. Козер 
противопоставляет идею динамических социальных изменений, 
изобилующих конфликтами. Анализу положительных функций 
конфликтов посвящены его важнейшие работы: «Функции соци-
ального конфликта» (1956) и «Продолжение исследования соци-
ального конфликта» (1967). В этих работах Л. Козер показал, что 
конфликт не только признак разрушительных тенденций в соци-
альной организации, но и фактор обеспечения стабильности об-
щественного порядка на основе динамического равновесия.

Р. Дарендорф предложил иной взгляд на мир общественных 
отношений: конфликты являются всепронизывающими, везде-
сущими компонентами общественной жизни. Таким образом, 
если Л. Козер рассматривал разрешение конфликтов как фактор 
интеграции и стабилизации социальных систем, то Р. Дарендорф 
предлагает окончательно отказаться от позитивной методологии 
в форме структурно-функционального анализа. Р. Дарендорф 
предложил рассматривать социальные системы в состоянии не-
прерывных изменений. Эти изменения происходят постоянно, 
если только какая-либо сила их не задерживает. Социальные 
изменения приобретают различные формы, в том числе формы 
конфликта. Л. Козер как бы достроил равновесную теорию обще-
ства, рассматривая социальные функции конфликтов как способ 
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упрочения интеграции и социального единства. Р. Дарендорф 
считает конфликты постоянным спутником изменений социаль-
ных систем. По его мнению, не наличие, а отсутствие конфликтов 
является чем-то удивительным и ненормальным.

Конфликтность в обществе – особое состояние социальной 
системы, при котором взаимодействие между различными соци-
альными субъектами, характеризуются явными или скрытыми 
формами противостояния, конфронтации и противодействия, 
вызванных наличием противоречий в интересах этих субъек-
тов. На конфликтность в обществе можно оказывать влияние, ею 
можно управлять, ее можно направлять в конструктивные или 
формы проявления.

В современном обществе различные социальные субъекты все 
интенсивнее взаимодействуют друг с другом практически во всех 
его сферах (представители больших социальных групп населения, 
партнеры по бизнесу, конкуренты, потребители и поставщики 
товаров и услуг, коллеги по работе, друзья, родственники, соседи 
и т.д.). Конфликты являются одним из неотъемлемых форм этого 
социального взаимодействия. Современными исследователями 
конфликт понимается как вполне закономерное и неизбежное яв-
ление в любых социальных системах, источник их поступательно-
го развития и нормального функционирования [74, с. 93].

Конфликты позволяют решить возникшие противоречия, 
упрочить взаимопонимание и сотрудничество социальных субъ-
ектов; повысить сплоч нность групп; уменьшить напряженность 
в отношениях. Однако, как показывает практика, в некоторых 
случаях социальные конфликты являются причиной того, что оп-
поненты концентрируют все свое внимание друг на друге, начи-
нают очень активно и деструктивно взаимодействовать, процесс 
коммуникации между ними затрудняется, приобретая форму 
войны, возникает угроза самому существованию данных соци-
альных субъектов. В связи с этим особенно актуальным на сегод-
няшний день является изучение основных стратегий поведения 
субъектов в возникающих конфликтных противодействиях. Коль 
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скоро конфликт – неустранимый тип социального взаимодей-
ствия, и противоречия в целях и интересах социальных субъек-
тов неискоренимы, основное направление работы с социальным 
конфликтом – это целенаправленное управление им. Сама поста-
новка вопроса об управлении конфликтом принципиальна для 
нас в том смысле, что она вытекает из понимания конфликта как 
здорового общественного явления. Если бы мы относились к кон-
фликту только как к негативному явлению, то основная работа 
с ним сводилась бы к его скорейшему подавлению и устранению. 
Признание же «нормальности» социального конфликта расши-
ряет и углубляет проблему работы с ним (прогнозирование, про-
филактика, предотвращение, предупреждение, урегулирование 
и разрешение конфликта). Перед специалистами не стоит задача 
полной ликвидации ни конфликтов, ни конфликтования людей, 
ни самой конфликтности в обществе. Необходимо максималь-
но возможно развивать конструктивные и минимизировать де-
структивные последствия конфликтности.

Все социальные конфликты, возникающие по различным 
причинам и поводам, в социуме теснейшим образом сопряжены, 
взаимосвязаны и переплетены в единый «клубок». Иначе гово-
ря, нет чисто политических, чисто этнических, чисто экономи-
ческих, чисто трудовых и т.д. конфликтов. Есть некая «конфликт-
ность социальных субъектов» – особый феномен социальной 
жизни социума, интегрирующий все конфликты членов социума. 
Конфликтность социума – его естественное состояние, условие 
его функционирования и развития. Понятие «конфликтность 
в обществе» пока не получило статуса общепризнанной научной 
категории в науке. Большинство исследователей, либо, вообще 
избегает данного понятия, либо сводит его смысл к сумме всех 
конфликтов, имевших место в социуме за определенный период 
времени. При этом главное внимание уделяется либо межлич-
ностным, либо политическим, либо этническим, либо бытовым, 
либо трудовым конфликтам, осмысливаемым в качестве авто-
номных друг от друга социальных процессов. «Конфликтность 
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в социуме» – это целая система противонаправленных действий 
людей и их социальных групп, которой присущи качества, прин-
ципиально отличные от свойств автономно развивающихся кон-
фликтов. В силу этого важно изучать не только и не столько кон-
кретные социальные конфликты, их причины, их разновидности, 
сколько их взаимодействие и взаимозависимость. Конфликтная 
система социума трансформируется в одну общую систему вза-
имозависимых друг от друга процессов. Конечно, если мы хотим 
изучить общую конфликтность в конкретном локальном социу-
ме, то нам не удастся избежать и анализа происходящих в нем 
отдельных социальных конфликтов.

В условиях современного общества разнообразные конфлик-
ты стимулируют и взаимно усиливают друг друга. В силу этого 
недостаточно изучать только отдельные конфликты, оставляя 
без внимания факт существования самостоятельного социаль-
ного феномена – конфликтности в обществе, которая образуется 
благодаря пересечения и наложения разнотипных конфликтов, 
образуя сложную и подвижную структуру конфликтного взаи-
модействия социальных субъектов. Понятия «конфликтность» 
и «социальная напряженность» в определенном смысле близки. 
И конфликтность и социальная напряженность формируются 
в конкретной ситуации, связанной с существованием противо-
речий, которые затрагивают интересы и ценности людей. Кон-
фликтность рассматривается нами как следствие социальной на-
пряженности, высшая форма ее проявления.

В большинстве научных работ по данной проблематике 
до сих пор термины социальной напряженности и конфликтно-
сти в обществе используется без четкой проработки, в макси-
мально широком, публицистическом смысле. Кроме этого, име-
ет место отождествление понятий социальной напряженности 
с конфликтностью в обществе, либо конфликтность рассматрива-
ется как одна из форм социальной напряженности. Мы считаем, 
что не следует отождествлять социальную напряженность с кон-
фликтностью. Динамика напряженности может представлять со-
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бой такое развитие противоречий в интересах социальных субъ-
ектов общества, при котором возможна бесконфликтная форма 
их взаимодействия. Напряженность свидетельствует лишь о на-
личии возможности развертывания конфликтности, является ее 
обязательной предпосылкой, сопровождает процесс ее развития, 
но отнюдь не всегда к ней приводит. Однако, в обычной ситуа-
ции, происходит переход напряженности во взаимоотношени-
ях различных социальных субъектов в форму их открытой кон-
фликтности. При таком ракурсе рассмотрения проблемы соот-
ношения понятий напряженности и конфликтности в обществе 
перед исследователями стоит вопрос: на какой стадии развития, 
при каких условиях и в каких формах, продолжающая нарастать 
напряженность превращается в открытую конфликтность соци-
альных субъектов? Конфликтность рассматривается нами как 
стадия социальной напряженности.

1.2. Понятие социальной напряженности

Социальная напряженность – особое состояние обществен-
ной жизни, при котором возникают и быстро развиваются соци-
ально значимые противоречия (объективного и субъективного 
характера) в отношениях, интересах, действиях индивидов, соци-
альных групп, социальных институтов и общества в целом. Она 
присуща всем социальным системам, имеет свое прошлое, насто-
ящее и будущее. Социальная напряженность не только является 
сигналом о кризисном состоянии социальной системы общества, 
о нарушении нормального функционирования ее структур и эле-
ментов, но и отражает определенное психологическое состоя-
ние индивидов и социальных групп, от которых в существенной 
мере зависит их поведение. Данный феномен характеризуется 
усилением противоположных тенденций, потребностей и целей 
социальных общностей и индивидов, сопровождается ростом 
недовольства, негативными настроениями, разрывом прежних 
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социальных связей. Социальная напряженность является пред-
шественником конфликтности, когда кризисные явления в обще-
стве еще не наступили и не оформились все противоборствую-
щие стороны. Социальная напряженность может проявляться как 
общее недовольство населения сложившейся ситуацией, в форме 
негативных настроений, разнообразных акций протеста, кон-
фликтных намерений и т.п. В подавляющем большинстве суще-
ствующих работ по проблематике социальной напряженности, 
она рассматривается авторами только как достаточно деструк-
тивный социальный феномен, вносящий негативные структур-
но-функциональные изменения в жизнедеятельность общества 
[25; 31; 34 и др.]. В научной литературе также нет устоявшегося 
определения социальной напряж нности. Практически все опре-
деления понятия «социальная напряженность» характеризуют ее 
как состояние общественной жизни, при котором в обществе обо-
стряются внутренние социальные противоречия. Чаще всего это 
происходит в периоды экономических и политических кризисов.

Обратим внимание на основные методологические подходы 
к определению феноменов социальной напряженности и кон-
фликтности в обществе. Первый, социально-философский под-
ход. По мнению А. А. Сомкина, социальная напряженность быва-
ет альтернативной (т.е. разнонаправленной) и синергетической 
(однонаправленной, объединяющей совместные действия) [159]. 
Кроме того, она может быть разной степени интенсивности. Ссы-
лаясь на Н. В. Губину, определяющую социальную напряженность 
как «активность или пассивность индивидов при вступлении 
в социальные связи и взаимосвязи, их способность или неспо-
собность действовать и взаимодействовать в рамках определен-
ных социальных групп и сообществ» [52], автор предлагает свое 
определение данного феномена. А. А. Сомкин предлагает опре-
делить социальную напряженность как процесс чрезмерного 
сосредоточения негативной социальной энергии в определен-
ной сфере общественной жизни, проявляющейся в действиях 
разных социальных сил (личностей, социальных групп, партий, 
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государств и т.п.) и обусловленный выбором их приоритетных 
ценностных ориентиров на определенном историческом этапе, 
в конкретных социальных условиях. Данный подход позволяет 
совместить социальную философию и другие науки. Кроме того, 
автор отмечает, что такой подход «позволяет избежать некоторой 
предвзятости и односторонности в интерпретации данного явле-
ния как исключительно негативного и только в качестве стадии 
социального конфликта (конфликтологическая парадигма). Ведь 
напряженность в обществе может быть не только высокой, но 
и низкой, когда разные социальные субъекты не стремятся к ак-
тивным действиям, а наоборот, атомизируются, отталкиваются 
друг от друга, остаются пассивными, недеятельными, инертными 
к любому воздействию на них. Кроме того, напряженность может 
быть не только отрицательной (разрушительной), но и положи-
тельной (созидательной), проявляющейся в общественной жизни 
как массовый энтузиазм, духовный подъем и т.п.» [53].

В литературе широко распространены также социаль-
но-психологические определения социальной напряженности. 
Так, например, «социальная напряженность представляет собой 
эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вы-
званное давлением со стороны природной или социальной сре-
ды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее 
длительного времени» [150]. Это определение было предложено 
в 1990 годы, но, тем не менее, данный подход актуален и для со-
временного научного дискурса. Так, по мнению Ю. В. Земсковой 
социальная напряженность – это «состояние социальной систе-
мы (подсистемы: группы, общности и т.д.), характеризующееся 
нарушением равновесия интересов различных социальных субъ-
ектов и сопровождающееся негативными эмоциональными ре-
акциями со стороны субъектов социальных отношений (такими, 
как беспокойство, страх, враждебность, агрессивность)» [75].

Обратимся к примеру определений, стремящихся обозначить 
социальную напряженность как объект междисциплинарного рас-
смотрения. По мнению Ю. Платонова, социальная напряженность 
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является интегральной составляющей трех взаимосвязанных 
факторов: неудовлетворенности, способов ее проявления и мас-
совости. О.В. Панфилова предлагает определять социальную на-
пряженность как интегральную величину, имеющую две состав-
ляющих. Одна из них должна выражать противоречия групп или 
индивидов на основе осознанных различий между ними. Другая – 
выражать неудовлетворенность, проявляющуюся на психологи-
чески-эмоциональном уровне. В качестве понятийного аппарата 
Л. Е. Петрова предлагает использовать категории реляционной 
модели организации структуры данных, принятых в информаци-
онных системах, такие как «сущность», «связь», «отношение» [135].

Как мы видим, что данные определения не полностью отра-
жают рассматриваемый нами социальный феномен. Даже в рабо-
тах профессиональных социологов мы видим социально-психо-
логические определения. Действительно, данный феномен тесно 
связан с психологией. Основной массив современных наработок 
авторов на Западе также обращен к психологической составля-
ющей данного феномена, ориентирован на рассмотрение его 
на уровне индивида. Достаточно распространенным подходом 
к описанию социальной напряженности является процессный 
подход, то есть рассмотрение данного феномена в пространствен-
но-временном континууме. Таким образом, стадии социальной 
напряженности как процесса отличаются одна от другой по своим 
пространственно -временным параметрам и формам выражения.

Многие авторы, например авторский коллектив труда «Юри-
дическая конфликтология», Г. У. Солдатова склонны выделять пер-
вую стадию развития социальной напряженности как латентную. 
По нашему мнению, к данной стадии обоснованно можно отне-
сти стадию генезиса, то есть зарождения социальной напряжен-
ности. Генезис социальной напряженности многие авторы видят 
в конфликтологической парадигме. Например, авторский коллек-
тив «Юридической конфликтологии» выделяет наиболее общими 
предпосылками социальной напряженности устойчивую и дли-
тельное время неразрешаемую ситуацию рассогласования меж-
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ду потребностями, интересами, социальными ожиданиями всей 
массы или значительной части населения и мерой их фактиче-
ского удовлетворения, приводящую к накоплению недовольства, 
усилению агрессивности отдельных групп и категорий людей, на-
растанию психической усталости и раздражительности [161].

В. О. Рукавишников видит глубинные причины данного фе-
номена в совокупности экономических, политических, социаль-
ных и иных процессов, ход и направленность которых приводят 
к возникновению нестабильности в обществе и конфликтам. Та-
кие процессы как бы создают фон, на котором и разворачиваются 
конкретные события [150]. Так и Ю. В. Земскова утверждает, что 
для состояния социальной напряженности характерна ситуация 
неопределенности, которая является конфликтогенной средой. 
Для нее типичны крайнее возбуждение субъектов, зачастую пе-
реходящее в истерию, порождающуюся неясностью перспектив, 
неуверенностью в смысле и направленности их действий. Она 
отмечает, что в конфликтогенной среде часто используется про-
вокация для разжигания социального конфликта. В состоянии 
социальной напряженности формируется предконфликтная си-
туация – совокупность конкретно-исторических обстоятельств, 
сложившихся в жизненно важном для социального субъекта про-
странстве, нарушающих его безопасность.

Обратимся к мнению Р. Райсига, работающего в русле соци-
обиологического подхода. «...Социальная напряженность опреде-
ляется как условие, которое возникает вследствие несовместимо-
сти инициатив в структуре общества. В основе этой теории лежит 
утверждение, что типичные черты современного урбанизиро-
ванного индустриального общества влекут за собой возникнове-
ние напряжений у значительного числа людей. Среди подобных 
специфических условий чаще всего подразумевают перенаселен-
ность и скученность, сложность социальных организаций, обезли-
ченность отношений, социальные изменения и нестабильность» 
[145]. Как мы видим, присутствует явное смещение в сторону 
конфликтологической парадигмы в понимании генезиса феноме-
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на социальной напряженности. Тем не менее, в представленных 
нами подходах прослеживается то, что феномен социальной на-
пряженности, возникает не только на уровне индивида, но и на 
уровне общества, что еще раз подтверждает необходимость выра-
ботки дополнительного определения социальной напряженности.

Г. У. Солдатова подразделяет эту стадию на две – саму по себе 
латентную и фрустрационную. Вторая стадия определяется как 
обострение напряженности. Ее отличительной чертой является 
отчетливое осознание ненормальности существующего положе-
ния и наличия в обществе социальной напряженности большин-
ством населения. Налицо развернутая конфликтная ситуация. 
На этой стадии могут начать возникать очаги резкого обостре-
ния напряженности в отдельных регионах и населенных пунктах, 
вспыхивать конфликты. Также Г.У. Солдатова предлагает свой ва-
риант деления этой стадии на две, конфликтную и кризисную, ко-
торые определяет как явные формы. При этом она отмечает, что 
изучение явной социальной напряженности касается массового 
деструктивного поведения и его результатов. Изучение скрытой 
социальной напряженности относится к установкам, намерени-
ям и эмоциональному состоянию людей [161].

Кроме того, можно выделить и третью стадию социальной 
напряженности. Она характеризуется ее уменьшением, посте-
пенным исчезновением черт, характерных для этого состояния 
общественной жизни. Конфликты, возникшие на предыдущей 
стадии, могут еще продолжаться (не вызывая вместе с тем широ-
кого общественного резонанса).

Наше исследование и разработка методического инструмен-
тария для оценки социальной напряженности в регионе требуют 
выработки собственного определения социальной напряженно-
сти. Представляется необходимым объединить в определении 
микроуровень и макроуровень, индивидуальные проявления 
и генезис социальной напряженности, а также массовые ее про-
явления, значение социальной напряженности для структуры об-
щества (структурно-функциональный подход в социологии).
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Основываясь на современном научном дискурсе относи-
тельно феномена социальной напряженности, а также целях 
и задачах проекта, можно дать следующее рабочее определение 
данного феномена: социальная напряженность – феномен, про-
являющийся как на уровне сообществ индивидов, так и на уров-
не всего общества, характеризующийся нарастанием неудов-
летворенности существующими социальными, политическими 
и экономическими условиями, и как следствие, с одной стороны 
приводящий к аномии, с другой – к массовым конфликтным про-
тивостояниям; развивающийся на уровне общества в течение 
длительного периода времени, имеющий дисфункциональное 
значение для социальной системы как дестабилизирующий ее, 
но при этом позволяющий выйти на новый качественный уро-
вень и достичь состояния стабильности.

Рассмотрим обобщ нное понятие социальной напряж нно-
сти, сформулированное на основе опроса экспертов. Чаще всего 
социальная напряженность определялась экспертами через нега-
тивные ощущения, которые испытывает население. В большин-
стве случаев социальная напряженность понимается как состоя-
ние нестабильности, вызванное несоответствием ожиданий на-
селения и реального уровня жизни. Для разных территорий эти 
ощущения определяются через близкие понятия, но имеющие 
свой специфический оттенок. Для оних основной характеристи-
кой является рост страха и недоверия. В других главный упор де-
лается на ощущении покинутости и незащищенности населения 
в социальном плане. Для жителей города характерно определе-
ние напряженности через нарастание негативного настроения, 
выражающегося в нарастающем чувстве неуверенности и беспо-
койства. В регионе социальная напряженность так же выражает-
ся в неудовлетворенности существующими условиями и чувстве 
незащищенности, на фоне изменчивой, неустойчивой ситуации.

Основная оппозиция, связанная с социальной напряженно-
стью и конфликтностью, понимается респондентами как противо-
стояние между двумя социальными группами – властью (чинов-
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никами) и народом. Это можно интерпретировать как недоверие 
к власти и склонность населения не рассматривать большинство 
других социально-демографических различий при выражении 
своего недовольства. Однако противостояние может выражать-
ся и как оппозиция «богатые-бедные». При этом под богатыми 
людьми понимаются люди с очень высоким уровнем дохода, все 
остальные относятся к бедным. Значение же среднего класса во-
обще не воспринимается участниками исследования. Это может 
рассматриваться как признак социальной нестабильности, так как 
самоидентификация со средним классом большинства населения 
является общепризнанным признаком устойчивого общества.

Проявления социальной напряженности во всех городах 
и районах Алтайского края распадаются на две группы. Это при-
знаки-причины и проявления-следствия социальной напряжен-
ности. В качестве основной причины социальной напряженности 
во всех местах выступает общее падение уровня жизни, связан-
ное со все большим отставанием зарплат от роста цен и тарифов, 
особенно в сфере ЖКХ. Так же во всех территориях отмечается 
рост безработицы, связанный с падением производства и дело-
вой активности. При этом к напряженности ведет не просто не-
хватка рабочих мест, но отсутствие работы с достойной оплатой 
и соответствующей уровню подготовки работников. К этой же 
группе относится и неудовлетворительное состояние сфер, жиз-
ненно важных для общества. Здесь речь идет о здравоохранении 
и образовании. Во всех местах отмечали рост доли платных услуг 
в этих сферах на фоне падения их качества.

Еще одной существенной причиной во всех территориях 
края является деятельность органов власти. В качестве особенно 
ярких примеров выступают реформы в сфере ЖКХ, образования 
и здравоохранения. Главным следствием этих причин является 
рост протестных движений, митингов демонстраций. Проявле-
нием недовольства ситуацией и роста напряженности также мо-
гут выступать и пассивные формы протеста. К ним относятся рост 
критических высказываний во всех формах, рост числа жалоб 
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и обращений в самые разные инстанции, а также отказ от уча-
стия в выборах. Во всех территориях региона как одно из прояв-
лений социальной напряженности был отмечен рост агрессивно-
сти. Эта агрессия провоцирует рост конфликтов на самых разных 
уровнях – это и бытовые, и трудовые, и межнациональные кон-
фликты. К поведенческим аспектам также относится рост таких 
девиантых форм поведения, таких как наркомания, алкоголизм, 
преступность. Все это сопровождается ростом числа социальных 
и эмоциональных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ-ин-
фекция, гепатит и сердечно-сосудистые заболевания. Напряжен-
ность влияет и на демографические показатели: падение уровня 
рождаемости, сокращение продолжительности жизни.

Анализ научной литературы показывает, что для ситуации 
социальной напряженности характерно обостренное чувство со-
циальной справедливости, сознание неоправдавшихся ожиданий, 
связанных с основными социально-политическими, духовными 
ценностями и идеалами. Оценка жизненных условий как неспра-
ведливых обостряет ряд социальных проблем, в том числе суще-
ствовавших ранее в виде скрытых угроз. К их числу относится 
проблема недоверия (экономического, культурного, националь-
ного, идеологического). Недоверие – специфический социальный 
институт, обладающий собственными нормами и правилами, ие-
рархией культурных ценностей и образцов поведения, характер 
и уровень недоверия зависит от конкретной исторической ситуа-
ции и может распространяться на все сферы жизни общества.

В состоянии социального напряжения общественный орга-
низм переживает структурное напряжение – обостряются проти-
воречия и конфликты между субъектами социальных отношений 
(отдельными индивидами, социальными группами, организаци-
ями и пр.). Общественная система вступает в стадию аномии, раз-
рыва между целями и ожиданиями, с одной стороны, и реальны-
ми средствами их реализации – с другой. Поощряемые ценности 
индивидуального успеха сталкиваются с неравенством в сред-
ствах и ресурсах их осуществления, что порождает конфликты.
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Как правило, социальной напряженности присущи такие 
основные составляющие, как: вовлеченность в данный процесс 
значительной части населения; дисфункция общественного со-
знания, проявляющаяся на индивидуальном уровне в виде эмо-
ционального стресса, мировоззренческой неопределенности 
и распространения отклоняющихся форм поведения; нараста-
ние готовности к активным действиям, рассматриваемым как 
вынужденное поведение, направленное против существующего 
социального порядка ради достижения желаемого состояния.

Социальная напряженность как явление, проявляющееся, 
прежде всего, на социально-психологическом и поведенческом 
уровнях, характеризуется следующими моментами. Первое: рас-
пространением настроений неудовлетворенности существующей 
ситуацией в той или иной жизненно важной сфере общественной 
жизни. Второе: тем, что под влиянием вышеназванных настрое-
ний утрачивается доверие к властям, снижается авторитет власти 
и власть авторитета, появляется ощущение опасности, широкое 
хождение приобретают пессимистические оценки будущего, все-
возможные слухи. В обществе в целом, как и в отдельной террито-
риальной общности возникает атмосфера массового психического 
беспокойства, эмоционального возбуждения. Третье: на поведен-
ческом уровне социальная напряженность проявляется в стихий-
ных массовых действиях. Формами выражения социальной напря-
женности могут быть выступления на собраниях, митингах, сабо-
таж, акции гражданского неповиновения, забастовки и т.п.

Социальная напряженность нередко непосредственно связа-
на с ростом активности различных общественно-политических 
формирований в борьбе за влияние в массах и за власть, с дея-
тельностью разного рода экстремистских групп, в том числе на-
ционалистического толка, с активизацией преступных элементов 
и т.д. Этот вид напряженности носит заметно выраженный реги-
ональный характер. В скрытой форме социальной напряженно-
сти можно выделить три относительно самостоятельных аспекта 
ее проявления: политический, экономический и социально-пси-
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хологический. Политический аспект связан с преобладающим 
типом политического сознания граждан и их оценками совре-
менного социально-политического состояния общества и госу-
дарства. Экономический аспект обусловлен общими негативны-
ми процессами в экономике и связан со структурой занятости 
населения и материальным положением людей. Социально-пси-
хологический аспект напряженности создает внутренние пред-
посылки и определяет потребность и готовность пойти на акции, 
могущие вызвать рост напряженности. Именно социально-пси-
хологический аспект является главным, определяющим структу-
ру скрытой напряженности в обществе.

Из двух форм напряженности – явной и скрытой (латент-
ной) – изучение первой предполагает анализ массового деструк-
тивного (по отношению к обществу и в этом смысле отклоня-
ющегося) поведения и его результатов; изучение же скрытой 
социальной напряженности относится к установкам, намере-
ниям и эмоциональному состоянию людей. Социальная напря-
женность возникает, как правило, в группах, которые находятся 
в иерархической системе подчинения, когда одна группа имеет 
возможность оказывать воздействие на другую.

Таким образом, феномен социальной напряженности харак-
теризуется следующими особенностями:

 – в широких кругах населения возникают настроения недоволь-
ства положением дел в важных для них сферах жизни;

 – снижается доверие власти;
 – появляется атмосфера массового беспокойства и возбуждения.

Социальная напряженность ведет к вполне конкретным дей-
ствиям людей:

 – ажиотажный спрос на определенные товары и продукты пи-
тания;

 – миграция населения в другие регионы страны и за рубеж;
 – активизация различных общественных движений;
 – проведение митингов, демонстраций, других акций социаль-
ного протеста, часто не согласованных с властями.
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Феноменом социальная напряженность выступает только 
на определенной стадии ее развития, когда формы ее проявления 
таковы, что позволяют обнаружить и наблюдать напряженность 
в обществе как самостоятельное явление (например, появляются 
высказывания гражданами неудовлетворенности своей жизнью, 
обращение к властям с определенными жалобами и требования-
ми, разного рода акции социального протеста и т.п.).

Социальная напряженность это характеристика социаль-
но-психологического состояния и реального поведения зна-
чительных социальных групп населения. Показатели уровня 
социальной напряженности в обществе – это количественные 
и качественные ее характеристики, применяемые для оценки ре-
ально сложившегося положения дел в обществе. Влияние таких 
факторов, как занятость трудоспособного населения, уровень его 
доходов, качество и продолжительность жизни, производитель-
ность труда и т.п. – на уровень социальной напряженности в об-
ществе – очевидно. Но социально-экономических показателей 
недостаточно, чтобы объяснить феномен социальной напряжен-
ности. Для оценки уровня социальной напряженности должны 
учитываться также социально-политические, правовые, соци-
ально-психологические, культурологические, конфликтологиче-
ские и другие показатели (например, развитость демократиче-
ских институтов и гражданского общества, состояние межнаци-
ональных отношений в обществе, стабильность социальной сфе-
ры, авторитет власти и т.д.). Люди, не доверяющие власти, низко 
оценивающие ее деятельность в решении социальных проблем 
региона, потерявшие веру в демократию, выступающие с акци-
ями социального протеста сигнализируют о наличии в обществе 
социальных проблем, о неблагополучном положении определен-
ных групп населения.

Определенный уровень социальной напряженности свой-
ственен любому обществу и всегда сопровождает его. Высокая 
социальная напряженность в регионе возникает и продолжа-
ется в течение более или менее продолжительного времени. 
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Напряженность может быть вызвана не только стремлением 
социальных субъектов достичь каких-либо целей, но и разно-
го рода ошибками или некомпетентностью властных структур. 
Нормальное состояние может измениться из-за воздействия 
на социум неподконтрольных человеку факторов: техноген-
ных катастроф, истощения природных ресурсов региона, на-
воднений, землетрясений и т.д. На уровень социальной напря-
женности воздействует информация, например, местных СМИ, 
вызывающее обострение ситуации. Социальная напряженность 
также связана с активностью различных общественно-поли-
тических сил в борьбе за власть, с деятельностью разного рода 
экстремистских и террористических группировок, криминаль-
ных структур и т.д. Главная предпосылка возникновения со-
циальной напряженности – это устойчивая, длительное время 
присутствующая ситуация наличия социально значимого про-
тиворечия в интересах социальных субъектов, разрыв между 
ожиданиями значительной части населения региона и мерой их 
фактического удовлетворения, приводящие к усилению недо-
вольства отдельных социальных групп и категорий граждан, на-
растанию социально-психической усталости и раздражитель-
ности большинства населения региона.

Таким образом, высокая социальная напряженность – это 
важный показатель социального неблагополучия и сопутствую-
щих ему всевозможных форм социальных конфликтов. Однако 
нельзя относить социальную напряженность к чисто негативным 
социальным явлениям. Социальная напряженность может моби-
лизовать массы, усилить позитивные процессы (например, сфор-
мировать конструктивное движение в регионе). 

Выделяют три стадии социальной напряженности:
1. Появление и нарастание социальной напряженности.
2. Обострение и пик напряженности, характеризующееся осоз-

нанием наличия в обществе противоречий большинством на-
селения.

3. Снижение социальной напряженности.
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Феномен социальной напряженности, рядом исследователей 
признается неотъемлемой частью конфликтности в обществе. 
Таким образом, социальная напряженность при определенных 
условиях может достигать своего пика и перерастать в форму ре-
альной конфликтности населения, в том числе с ярко выражен-
ными деструктивными последствиями.



Раздел 2. Методология и методика 
исследования... социальных конфликтов 
и напряженности в обществе

2.1. Социология конфликта

Практически с самого момента зарождения в социологии 
сложилось два течения, различаемых по характеру отношения 
к сущности социального конфликта. Условно их можно назвать 
как консенсуальная и конфликтуальная социология. Принципи-
альные отличия этих направления кроятся в отношении к фено-
мену социального конфликта. Представители первого направле-
ния считают, что конфликты вредны для общества и их во что бы 
то ни стало необходимо искоренять из практики общественной 
жизни. Представители второго подхода называют конфликты 
естественным явлением, а задача социологии как науки сводит-
ся к их всестороннему анализу и разработки практических реко-
мендаций по решению. Истоки консенсуальной социологии зало-
жены Огюстом Контом. Он рассматривал конфликт как элемент 
социальной патологии – болезненного отклонения от нормаль-
ного состояния. В соответствии с его точкой зрения конфликт – 
это отклонение от нормы, однозначно деструктивное и негатив-
ное начало в общественной жизни (независимо от того, на каком 
уровне происходит конфликт – на межличностном или межгруп-
повом). Согласно Конту для общественной жизни необходимо 
органическое единство структурных элементов на основе общего 
согласия. Как в естественном мире все гармонично и поддает-
ся измерению и изучению, так должно быть и в обществе. Для 
организации гармонического функционирования структурных 
элементов общества Конт предлагает использовать механизмы 
консенсуса, под которым он понимал: во-первых, структурную 
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согласованность частей социального целого (по аналогии с био-
логией); во-вторых, субъективное согласие (совпадение мне-
ний, мышления, привычек), т.е. солидарность. Тем самым Конт 
закладывает основу консенсуальной социологии. Тезис о функ-
циональном единстве, о гармонии различных частей социально-
го целого развивал и Эмиль Дюркгейм. Важнейшей категорией 
его социологии является солидарность. Она соединяет индиви-
дов и превращает их в некоторую целостность. Как появляется 
эта солидарность? Общество находится над человеком, каждый 
индивид, появляясь на свет застает общество и его нормы в уже 
готовом виде и вынужден ими подчиняться. Поколения сменяют 
друг друга, а социальные институты находятся в прежнем виде. 
Все это держится на коллективном сознании (причем это кол-
лективное создание не просто совокупность индивидуальных, 
а нечто общее). Продолжил идеи Дюркгейма о функциональном 
единстве Толкотт Парсонс. Он трактовал социальный конфликт 
как аномалию, своего рода социальную болезнь, которую надо 
лечить. А под нормой понимал отсутствие социальных конфлик-
тов, гармонию социальной системы, снятие социальной напря-
женности. В его представлении идеальная социальная конструк-
ция общества (названная им «общество безопасное») основана 
на сотрудничестве и интеграции. Общество – это устойчивая, 
стабильная, интегрированная структура, его функционирование 
основано на принципах консенсуса. Таким образом, представи-
тели первого направления были ориентированы на обеспечение 
и поддержание порядка, равновесия, сотрудничества. Дальней-
шее развитие социологии исходило из того, что слишком много 
в обществе тех самых отклонений, конфликты пронизывают все 
общественную систему. Так может это – не отклонение от нор-
мы, а как раз та самая норма. Эта посылка стала отправной для 
представителей второго направления – конфликтуальная социо-
логия. И пионерами этого направления были представители со-
циал-дарвинизма – социологической теории, согласно которой 
закономерности естественного отбора и борьбы за существова-
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ние, выявленные Чарльзом Дарвином в природе, распространя-
ются на отношения в человеческом обществе. Социал-дарвинизм 
пользовался особой популярностью с конца XIX века до оконча-
ния Второй мировой войны. Естественный отбор лежит в основе 
эволюционного процесса, в результате действия которого в попу-
ляции увеличивается число особей, обладающих максимальной 
приспособленностью (наиболее благоприятными признаками), 
в то время, как количество особей с неблагоприятными призна-
ками уменьшается. Конфликт в таком подходе отождествлялся 
как раз с той самой борьбой, и конфликт в принципе – это форма 
социального взаимодействия. Обратимся к основным представи-
телям этого направления:

Герберт Спенсер рассматривал общество как биологический 
организм, каждый орган (социальный институт) которого выпол-
няет определенную функцию и тем самым способствует функ-
ционированию всего организма. Он был сторонником принципа 
невмешательства: государство не должно искусственным образом 
регулировать существование общества. Невозможен ни социа-
лизм, ни коммунизм. Только естественным образом развиваясь 
общество может быть успешным. А конфликты – это как раз стимул 
к развитию, они неизбежны. Так же как и борьба в естественном 
отборе. Он приводит в пример экономическую конкуренцию как 
двигатель развития экономической сферы общества. Людвиг Гум-
плович определял конфликты как сущность исторического про-
цесса, дифференциация общества на господствующих и подчинен-
ных, по его мнению, – явление вечное, а конфликты способствуют 
единству общества, возникновению более широких объединений 
людей. Дальнейшее развитие социологии шло преимущественно 
по второму направлению, признававшем закономерный характер 
возникновения и развития конфликтов в обществе [54].

Социальную напряженность как самостоятельный предмет 
исследования возник еще в XIX веке, но его социологическая раз-
работка началась только с середины XX века. В последнее время 
проблемам социальной напряженности и конфликтности в об-
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ществе социальными учеными придается большое значение. Со-
циальную напряженность изучали такие выдающиеся социоло-
ги, как Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Л. Козер, 
Л. Фестингер и др. Наиболее близким по содержанию и специ-
фике к термину «социальная напряженность» выступает поня-
тие аномии, введенное в категориальный аппарат социологии 
Э. Дюркгеймом. Он связывал аномию с отсутствием солидарности 
и широким распространением самоубийств в обществе. Согласно 
Дюркгейму, аномия – это результат отсутствия или слабости нор-
мативного регулирования человеческого поведения. Э. Дюргкейм 
использует термин «социальная напряженность» при анализе 
проблемы разрыва социальных связей, утраты ценностных ори-
ентиров, нарастания в обществе социальной аномии. Э. Дюркгейм 
писал, что биологическая природа человека находится в проти-
воречии с его социальной природой, что обусловливает никогда 
не прекращающееся беспокойство, чувство напряженности и тре-
воги. Только контроль со стороны общества сдерживает человека, 
создавая определенные рамки для его действий. Ослабление кон-
троля общества над индивидом приводит к возникновению ано-
мии, состоянию дезинтеграции общества и индивида [58].

По Р. Мертону, социальная напряженность возрастает вслед-
ствие нарушения равновесия между элементами социальной 
структуры. Т. Парсонс, отмечает, что осуществление социальным 
субъектом социального действия, является источником соци-
альной напряженности и конфликтности в обществе. Т. Парсонс 
зафиксировал, что социальная напряженность неразрывно свя-
зана с конфликтом: она предшествует ему и при соответствую-
щих условиях может перерасти в конфликт. Развернутый анализ 
социальной напряженности дал Н. Смелзер. В отличие от Т. Пар-
сонса, в своей трактовке напряженности, прежде всего, акценти-
рует внимание на ее деятельностной природе. Определяя ее как 
несоответствие между компонентами действий субъектов, он от-
мечает наличие напряженности на разных уровнях социального 
действия. П. Сорокин называл источниками социальной напря-
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женности и конфликтов в обществе подавленные потребности. 
Предотвращение напряжения возможно тогда, когда власти от-
слеживают меру удовлетворения потребностей различных соци-
альных слоев и находят средства для их удовлетворения, когда 
они не допускают серьезных разрывов между слоями общества 
в удовлетворении потребностей, поддерживая социальное нера-
венство на уровне социальной нормы.

Современные зарубежные социологические исследования 
Р. Дарендорфа, Ф. Анкерсмита, Р. Фуллера, Р. Райсига и др [145]. по-
священы проблемам социальных конфликтов, возникающих из-
за наличия социальной напряженности в обществе. Так, по мне-
нию немецкого исследователя Р. Райсига современное общество 
является не стабильным, а конфликтным, амбивалентным, нео-
пределенным [145]. Авторами изучаются процессы усиления про-
тивостояния между различными социальными группами в соци-
уме. Однако, приближаясь к проблеме социальной напряженно-
сти и конфликтности, указанные исследователи рассматривает 
их не в полной мере, а лишь отдельные формы их проявления, 
например, отдельные виды социальных конфликтов.

Иностранные и отечественные исследователи отличаются 
в своих методологических подходах к рассмотрению напряжен-
ности и конфликтности в обществе. Зарубежные специалисты 
больше внимания уделяют социально-психологической стороне 
напряженности и конфликтности, природа напряжения и кон-
фликтов объясняется особенностями поведения индивидов. В за-
падной социологии доминирующей стала традиция индивидуа-
лизации и психологизации социальной напряженности при ана-
лизе неблагоприятных социальных ситуаций в обществе.

Кризисное состояние советского общества в начале 1990-х го-
дов повлекло за собой необходимость детального изучения соци-
альной напряженности и конфликтности в отечественной науке. 
Термины «социальная напряженность» и «конфликтность» бы-
стро вошли в лексикон не только представителей социально-гу-
манитарных наук, но и политиков, журналистов и даже простых 
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граждан в качестве синонима неблагополучной, острой, кризис-
ной ситуации в нашем обществе. В первой половине 1990-х годов 
в нашей стране, помимо множества публицистических изданий, 
оперировавших терминами «напряженность» и «конфликтность», 
вышел целый ряд научных работ, специально посвященных тео-
ретическому осмыслению проблемы социальной напряженности 
и конфликтности в различных сферах российского общества [66; 
133]. В конце прошлого и начале нового столетия в нашей стра-
не появились научные работы, в которых с разной степенью пол-
ноты и детализации рассматривались различные теоретические 
и прикладные аспекты данной проблематики: природа социаль-
ной напряженности и конфликтности в обществе, причины их 
возникновения, основные факторы, детерминирующие их воз-
никновение, развитие, пути и способы их снижения, методы их 
социальной диагностики и управления и др. [161; 155].

Однако отдельные важные вопросы, касающиеся неодно-
значности факторов, детерминирующих социальную напряжен-
ность и конфликтность в нашем обществе, их уровней в разных 
регионах, способах прогнозирования и предотвращения остались 
за рамками многих социологических исследований. Положения, 
высказанные отечественными авторами в качестве гипотез (на-
пример, идея о циклическом характере колебаний социальной 
напряженности), несомненно, требуют дальнейшей обстоятель-
ной эмпирической проработки. С точки зрения российского со-
циолога В. О. Рукавишникова, социальная напряженность – это 
не просто сигнал о кризисном состоянии системы, о нарушении 
баланса ее структур и функций, она выражает определенное ду-
ховное состояние индивидов и социальных групп, их неудовлет-
воренность существующим положением, отношение к происхо-
дящему и к другим индивидам и группам [150].

Системный подход к анализу социальной напряженности 
и конфликтности в современном российском обществе пред-
ставлен в работах С. В. Янина, Е. В. Тучкова, А. С. Белоусова, 
А. П. Гришина и др. Однако, в их научных трудах совершенно 
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не исследованными остались концептуальные проблемы, свя-
занные с анализом соотношения понятий «социальная напря-
женность» и «конфликтность» в обществе. Для исследования 
социальной напряженности и конфликтности в современном 
российском обществе целесообразно выявить факторы, фор-
мирующие их в разных регионах современной России, прове-
сти сравнительный анализ и разработать методику социологи-
ческого исследования их уровня, что особенно актуально для 
управления данными социальными процессами.

В центре внимания отечественных исследователей находи-
лись также вопросы соотношения социальной напряженности 
с происходящими в современном российском обществе раз-
личного вида конфликтами. Затрагивались проблемы принятия 
управленческих решений в ситуации конфликтов и рисков, воз-
никших в результате роста социальной напряженности (О.Н. Ко-
рольков, А. Б. Трухин, А. П. Семенов). Однако в данных исследова-
ниях совершенно не просматривается взаимосвязь между уров-
нем социальной напряженности в обществе, формами ее прояв-
ления и уровнем конфликтности в социуме. Указанные работы, 
несомненно, имеют большое теоретическое и практическое зна-
чение для нашего исследования. Однако, несмотря на широкий 
спектр работ, представляющих различные теоретико-методо-
логические направления исследования уровня социальной на-
пряженности и конфликтности в региональном социуме и могут 
рассматриваться в качестве методологического основания их 
социологического анализа, в них не представлены или освеще-
ны очень фрагментарно и недостаточно полно многие вопросы. 
В рамках проблемы исследования социальной напряженности 
и конфликтности в региональном социуме остается много неяс-
ных и дискуссионных моментов, в частности связанных с неод-
нозначностью факторов, детерминирующих социальную напря-
женность и конфликтность в регионах Российской Федерации, 
поскольку, в силу существенных региональных особенностей, их 
параметры не одинаковы.
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В настоящие время отсутствуют социологические исследо-
вания, в области измерения факторов социального характера, 
формирующих определенный уровень социальной напряжен-
ности и конфликтности в регионах РФ. В редких исследованиях, 
посвященных измерению уровня социальной напряженности 
и конфликтности в конкретном регионе РФ, нами не обнаруже-
но разработки четкой системы показателей, характеризующих 
уровень социальной напряженности и конфликтности в обще-
стве, отдельных индикаторов, что является важной информа-
цией для принятия управленческих решений в регулировании 
уровня социальной напряженности и конфликтности в обще-
стве. Недостаточно изучены вопросы, касающиеся взаимосвязи 
уровней развития социальной напряженности и конфликтности 
в социуме, форм их проявления, что позволило бы, в сочетании 
с прогнозированием их уровней, предвидеть и предотвращать 
негативную протестную активность населения. В связи с этим, 
важно располагать универсальной социологической методикой 
анализа социальной напряженности и конфликтности в регио-
нах РФ, позволяющей, на основе полученных показателей, вы-
являть факторы, влияющих на возникновение высокого уровня 
социальной напряженности и конфликтности населения в ре-
гионах в современный период, определять социальные группы 
с высоким уровнем социальной напряженности и конфликтно-
сти, строить прогноз изменения уровня социальной напряжен-
ности и конфликтности для принятия управленческих решений 
в плане стабилизации их уровня. Для измерения уровня соци-
альной напряженности и конфликтности в социуме исследова-
телями используются анкетные опросы, в которых происходит 
измерение социального благополучия, отношение к социальным 
проблемам и причинам, вызывающим у людей недовольство.

Необходимость регулирования уровня социальной напряжен-
ности и конфликтности в регионе обусловливает реальную потреб-
ность в ее детальном социологическом анализе. Под социологиче-
ским анализом напряженности и конфликтности мы понимаем:
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 – выявление факторов, определяющих социальную напряженность 
и конфликтность в регионе на актуальном этапе их развития;

 – определения уровня напряженности и конфликтности в раз-
личных социальных группах регионального социума (на основе 
выявленных факторов) и выявление социальных групп с высо-
ким их уровнем;

 – определения уровня социальной напряженности и конфликтно-
сти в регионе относительно каждого из выявленных факторов;

Еще большая необходимость существует в ранней диагно-
стике уровня социальной напряженности и конфликтности для 
принятия упреждающих мер по их снижению. В арсенале соци-
ологов должны существовать соответствующие комплексные со-
циологические методики, которые должны позволять определять 
уровень социальной напряженности и конфликтности в регионе, 
в отдельных социальных группах населения региона, выявлять 
их индикаторы, факторы, уровень неудовлетворенности населе-
ния сложившейся ситуацией и т.п. В этих социологических ме-
тодиках должны учитываться особенности развития конкретного 
региона РФ, а, следовательно, специфичность факторов, опреде-
ляющих социальную напряженность и конфликтность в регио-
нах. Важным моментом при определении уровня социальной на-
пряженности и конфликтности и построения модели управления 
данными социальными процессами является учет разнообраз-
ных социальных факторов.

2.2. Методика исследования конфликтности 
и напряженности

Анализ существующих теоретических и методологических 
подходов к анализу социальной напряженности и конфликтно-
сти, которыми располагает отечественная и зарубежная социоло-
гическая наука, показывает, что в арсенале социологов, к сожале-
нию, не достаточно исследовательского инструментария, позво-
ляющего детально анализировать социальную напряженность 
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и строить модель снижения уровня социальной напряженности. 
В настоящее время в научной литературе можно найти немалое 
количество различных методик, инструментов для измерения 
социальной напряженности в региональном социуме. Необходи-
мо отметить, что в социологии существует давняя традиция кон-
струирования соответствующих методик. Так В. Дэвис, в рамках 
изучения удовлетворенности людей социальной средой, разра-
ботал шкалу, состоящую из сорока индикаторов, предназначен-
ных для оценки таких параметров, как социальное окружение, 
демографические характеристики респондентов (доход, пол, 
возраст). Социолог Д. Фесслер предложил шкалу для измерения 
общественной солидарности. К. Жессер создал вопросник для 
изучения социальной удовлетворенности в социальных группах 
и общностях. В современной практике методического обеспече-
ния исследований подобной проблематики широко используется 
«миннесотский опросник» удовлетворенности населения. Одна-
ко, как было уже сказано выше, в западной социологии термин 
«социальная напряженность» («social tension», «social strain») ис-
пользуется крайне редко. Исследователи заменяют его понятием 
«социальный стресс» («social stress»). В результате в целом ряде 
методик встречается трактовка «напряженности» в чисто пси-
хологическом смысле этого слова. Анализ существующих соци-
ологических методик позволяет сделать вывод, что для изучения 
напряженности и конфликтности в обществе, наиболее часто, 
применяются различные опросные методы социологического 
исследования. Массовые опросы населения позволяют отслежи-
вать изменения в разнообразных сферах общественной жизни. 
В наиболее простой форме исследователи пытаются оценить ак-
туальное состояние социума, для отражения которого использу-
ется термин «социальное самочувствие» [12].

Довольно часто при проведении социологических исследо-
ваний социальной напряженности и конфликтности, использу-
ется измерение уровня относительной депривации. Уровень от-
носительной депривации рассчитывается как расхождение меж-
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ду ожидаемыми результатами деятельности индивидов и теми 
возможностями, которые им предоставляет общество для их 
удовлетворения. Чем ниже возможность достижения цели, тем 
сильнее испытываемая индивидом неудовлетворенность. При-
знавая право на существование подобных методик, специалисты 
по измерению социальной напряженности, вместе с тем, отме-
чают их низкую валидность, поскольку ответы на такие подоб-
ные вопросы часто формируются под влиянием сиюминутных 
настроений респондентов. Кроме того, социологами зафиксиро-
вана склонность респондентов несколько завышать оценки удов-
летворенности своей жизнью. Значительно более надежными 
нам представляются современные социологические методики 
анализа социальной напряженности и конфликтности, содержа-
щие несколько вопросов, ответы на которые впоследствии пре-
образуются в общий индекс удовлетворенности населения своей 
жизнью, социального благополучия населения и т.д.

Большинство социологических методик исследования на-
пряженности и конфликтности в обществе, строится по единой 
схеме: респондентов просят оценить уровень удовлетворенности 
различными сторонами своей жизни. В настоящее время суще-
ствует ни мало подобных методик. В качестве примера можно 
привести шкалу общей удовлетворенности Дж. Вортона и А. Мура 
по оценке удовлетворенности респондентов местом их прожива-
ния. Она состоит из показателей-высказываний респондентов, 
которые сведены в шесть шкал, предназначенных для измере-
ния ряда переменных: привлекательности района проживания; 
возможности получить новую работу; качества услуг учреждений 
здравоохранения; состояния жилья; возможность получить же-
лаемый уровень образования; удовлетворенность своим соци-
альным окружением. По каждому из высказываний респондент 
должен дать ответ в диапазоне от «абсолютно согласен» до «аб-
солютно не согласен» [182]. Однако, используя методики данного 
типа, можно лишь констатировать наличие у определенной соци-
альной группы внутренней неудовлетворенности какими-то сто-
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ронами их жизни, в то время как причины реальной социальной 
напряженности в обществе остаются совсем неисследованными. 
Используя подобные методики, исследователь, как правило, не 
получает информации об отношении респондентов к измене-
нию сложившейся системы социальных отношений в обществе, 
выраженности в той или иной степени некоторых форм соци-
альной напряженности и конфликтности. Потому существующие 
в западной социологии методики анализа напряженности и кон-
фликтности в обществе необходимо дополнить новыми исследо-
вательскими инструментами, техниками и процедурами.

В связи с этим еще в 1990-е годы методический инструмен-
тарий отечественной социологии пополнился рядом разработок 
российских социологов по измерению социальной напряженности 
и конфликтности в нашем обществе [56]. Методика, предложенная 
Е. В. Давыдовой, изначально создавалась для работы с большими 
по численности социальными общностями. Особым видом со-
циологических исследований, базирующихся на использовании 
опросных методов, можно считать методику оценки социальной 
напряженности в городских локальных социумах. Ю. М. Плюснин 
в своем исследовании социальной напряженности в г. Новоси-
бирске выделил две ее формы: явную и скрытую. На основе раз-
работанного им исследовательского инструментария получены 
показатели социальной напряженности, отражающие материаль-
ное благосостояние горожан, их настроения, характер отношения 
с близкими людьми, отношение к экономическим, социальным, 
религиозным, политическим и иным процессам в обществе, опыт 
и намерение участия в акциях протеста, а также оценка вероят-
ности роста напряженности и массовых конфликтов в городе [55].

В разных регионах нашей страны уровни социальной напря-
женности и конфликтности могут быть неодинаковыми, в раз-
личные периоды времени их значения могут существенно ме-
няться. Социологическая методика исследования социальной 
напряженности и конфликтности должна быть достаточно гибкой 
и учитывать все социальные факторы, существующие как в це-
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лом в стране, так и в отдельных ее регионах. Оценивая в целом 
опросные методы измерения уровня социальной напряженно-
сти и конфликтности в социуме, разработанные отечественными 
и западными социальными исследователями, отметим, что в сво-
ем подавляющем большинстве они представляют собой инстру-
менты, предназначенные для измерения степени удовлетворен-
ности респондентов своей жизнью. Конечным показателем, полу-
чаемым в результате обработки данных подобных опросов, в них 
выступает некий полученный индекс, который интерпретируется 
достаточно произвольно. Использование только опросных мето-
дов измерения уровня социальной напряженности в социуме не 
предоставляет возможности своевременного регулирования ее 
уровня, предупреждения конфликтности различных социальных 
субъектов, приводящих к дестабилизации всей социальной си-
стемы общества. В анкетах таких опросов содержатся вопросы, 
выясняющие: удовлетворенность граждан их жизнью, улучшится 
или ухудшится, по их мнению, жизнь в ближайшем будущем или 
останется без изменения, готовность граждан к участию в акци-
ях протеста и т.п. Исследователи, изучающие социальную напря-
женность и конфликтность в обществе, предлагают измерять их 
уровень также с помощью метода экспертных опросов. Он бази-
руется на мнении высококвалифицированных специалистов (экс-
пертов), обобщении их мнений о мерах понижения уровня соци-
альной напряжения и конфликтности в обществе. Однако здесь 
существует определенная степень субъективности полученных 
результатов. При анализе уровня напряженности и конфликтно-
сти в обществе только лишь опросных методов явно недостаточно. 
По мнению авторов, несмотря на большую значимость опросных 
методов исследования напряженности и конфликтности в обще-
стве, они должны комбинироваться с другими социологическими 
методами сбора информации о данных социальных феноменах. 
Открытие новых возможностей для социологического анализа 
уровня напряженности и конфликтности в обществе – важная за-
дача действий исследователей в данном направлении.
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Социологический подход к анализу напряженности и кон-
фликтности предполагает выявление причин, форм проявления 
и регулирования конфликтов в обществе, как на общегосудар-
ственном, так и на региональном уровне. Научное осмысление 
социальных конфликтов основывается на тезисе о неизбежно-
сти возникновения и развития противоречий в обществе. По-
этому, как справедливо отмечает Е.И. Степанов, «должно быть 
признано и обосновано место социального конфликта в ка-
честве повседневного и естественного явления общественной 
жизни, ее неотъемлемого атрибута» [161, с. 52].

Большинство исследователей социальных конфликтов так-
же сходятся во мнении относительно полифункциональности 
противоречий, возникающих в обществе. Конфликтное взаимо-
действие при определенных условиях разрушает, а при других – 
сохраняет и укрепляет социальный организм, иными словами, 
любой социальный конфликт несет за собой как деструктивные, 
так и конструктивные последствия. В этой связи принципиаль-
ную значимость приобретает вопрос о факторах и переменных, 
определяющих социальные последствия определенных соци-
альных конфликтов. Тезис о необходимости различения пози-
тивных и негативных следствий конфликтного взаимодействия 
лежит в основе деятельности по управлению конфликтами 
в обществе. Главная задача управления конфликтностью в об-
ществе заключается в обеспечении условий для максимизации 
конструктивных и минимизации деструктивных последствий 
социальных конфликтов. Грамотное управление конфликтно-
стью в обществе ставит своей целью налаживание эффектив-
ного механизма сотрудничества государственной власти с на-
селением. Такой механизм предполагает возможность решить 
существующие социальные, экономические, политические про-
блемы, выступившие источником конфликтности в обществе. 
Представляется, что основным субъектом, способным эффек-
тивно управлять конфликтностью в обществе выступает госу-
дарственная власть.
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Мониторинг (от англ. мonitor – контролировать, проверять) – 
это специально организованное, систематическое наблюдение 
за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, 
контроля и прогноза. Таким образом, мониторингом называется 
специальный вид наблюдения. Наблюдение же можно опреде-
лить как постоянные, продолжающиеся во времени сбор, анализ 
и распространение определенных данных среди тех, кому они не-
обходимы. Мониторинг может включать в себя широкий спектр 
различных методов и процедур, таких, например, как: массовые 
обследования населения, активное выявление интересующих 
случаев в популяции или их пассивная регистрация по данным 
текущего статистического учета, использование специализиро-
ванных баз данных и регистров, катамнестическая оценка эффек-
тивности направленного вмешательства в негативные социаль-
ные процессы, оценка факторов риска для развития определен-
ных негативных социальных явлений. Мониторинг представляет 
собой центральную, «сердцевинную» часть любой эффективной 
системы контроля. Лишь на его основе возможны получение ин-
формации о реальной угрозе и снижение затрат за счет средств, 
обычно расходуемых на борьбу с мнимыми угрозами.

Мониторинг преследует следующие основные цели. Во-пер-
вых, он позволяет выявить широкое распространение или подъ-
ем уровня какого-либо негативного явления у населения. Чем 
быстрее это выявляется, тем, естественно, эффективнее превен-
ция и программы контроля. Во- вторых, данные мониторинга 
обеспечивают получение информации о «естественной истории» 
какого-либо явления. В-третьих, благодаря данным мониторин-
га можно прогнозировать масштаб и характер распространения 
этого явления. И, наконец, в-четвертых, мониторинг дает воз-
можность оценить эффективность вмешательства на основе точ-
ных количественных показателей.

Исследования, проводимые на территории региона с целью 
мониторинга по своему исследовательскому плану, относятся 
к так называемым региональным. Главной отличительной ме-
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тодологической характеристикой регионального исследования 
является его направленность на выявление отношений между 
повреждающим фактором и негативным состоянием, причем 
скорее на популяционном, чем на индивидуальном уровне. По-
пуляционный уровень анализа предусматривает использование 
агрегированных статистических показателей, т.е. тех, которые 
обобщают особенности отдельных входящих в популяцию инди-
видов, а также показателей, отражающих состояние социальной 
среды, в условиях которой эти индивиды проживают или рабо-
тают. Это могут быть и какие-то переменные «глобального» ха-
рактера, присущие данной территории в целом, например гео-
графическое расположение на путях миграционного потока или 
состояние медицинской помощи в социуме.

Целевые группы идентифицируются в региональном иссле-
довании либо по локализации, либо по времени наблюдения. Для 
мониторинга характерно одновременное использование обоих 
этих идентифицирующих параметров. Другими словами, ему при-
суще сравнение во времени показателей, полученных для популя-
ции, занимающей географически определенную территорию.

План регионального исследования имеет ряд очевидных 
преимуществ с точки зрения целей мониторинга:

 – такое исследование может быть выполнено быстро и сравни-
тельно дешево, поскольку в нем могут быть широко использо-
ваны уже имеющиеся данные.

 – анализ и представление данных эмпирического исследования 
относительно просты для понимания.

 – в подобном исследовании можно изучить широкий круг пере-
менных, влияющих на состояние объекта мониторинга.

 – оно позволяет уловить представляющие особый интерес для 
целенаправленного вмешательства региональные, т.е. прояв-
ляющиеся только на уровне территории в целом, эффекты воз-
действия переменных.

Однако отсутствие информации на индивидуальном уровне 
приводит к существенному ограничению в использовании дан-
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ных регионального исследования. Его наглядно иллюстрирует 
часто приводимая характеристика населения штата Флорида 
(США), где люди «рождаются латиноамериканцами, а умирают 
евреями». Обобщенные характеристики населения штата на са-
мом деле мало что говорят. Под методологией здесь понимает-
ся наука о совокупности приемов исследования, используемых 
в некоей конкретной области знания.

Такие несвязанные данные позволяют оценивать только 
групповые характеристики, а попытки устанавливать на их осно-
ве связи на уровне индивида или говорить о причинности совер-
шенно некорректны. Ошибка проистекает из многоуровневой 
структуры причинности агрегированных эмпирических данных. 
Дополнительные ограничения на использование данных реги-
ональных исследований накладывает неспособность таких дан-
ных улавливать слабые или отклоняющиеся от линейных связи 
между факторами и популяционными характеристиками. Это 
обусловлено их «грубым» характером и отсутствием информа-
ции о промежуточных переменных, могущих искажать связи.

Существует важное методическое отличие мониторинга 
от текущей статистической оценки уровня социальной напря-
женности, которая основывается на регулярном наблюдении 
уровня определенной совокупности статистических показателей, 
фиксируемых для общей популяции, в целях выявления их зако-
номерных изменений во времени. Мониторинг же чаще всего 
ограничивается наблюдением тех подгрупп населения, которые 
по некоторым соображениям уже идентифицированы как в наи-
большей степени связанные с изучаемым социальным явлением, 
однако также осуществляется по совокупности различных пока-
зателей, в том числе и статистических.

На основе характеристик социальной напряженности можно 
построить систему социологических показателей, позволяющую 
осуществлять измерение степени (или уровня) напряженности, 
имеющей место в обществе или конкретной территориальной 
общности. Как обычно в таких системах, могут и должны исполь-
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зоваться и прямые, и косвенные индикаторы (показатели, учи-
тываемые официальной статистикой, и показатели-переменные, 
значения которых могут быть получены только входе социологи-
ческого мониторинга общественных настроений и оценок).

В состав системы показателей социальной напряженности 
непременно входят признаки, характеризующие сферу субъек-
тивного: мнения людей по отношению к тем или иным событи-
ям, действиям, их оценки меры удовлетворения своих жизненно 
важных потребностей, ожиданий, решения проблем, затрагива-
ющих общие интересы, доверие к правительству и руководите-
лям более низких рангов; оценки соблюдения прав человека, со-
стояния охраны общественного порядка и личной безопасности 
граждан, экологической ситуации, состояния межнациональных 
отношений, возможности возникновения конфликта, вероят-
ного поведения в проективных ситуациях, альтернатив разви-
тия событий в ближайшем будущем и т.д. Обязательно должны 
учитываться и коррелирующие с вышеназванными показатели 
состояния сферы общественного бытия, условий жизни людей. 
Из множества последних следует выделить данные о фактах на-
личия, частоте и масштабах самих конфликтов, митингах, демон-
страциях и других акциях подобного рода массовых социально 
активных действиях, миграционных и эмиграционных потоках, 
динамике цен, товарооборота и покупательной способности раз-
личных категорий населения, структуре и динамике преступно-
сти, данные медицинской и др. статистики.

Исследователями были выделены уровни социальной на-
пряженности с соответствующими баллами. Динамика уровня 
социальной напряженности: 5 баллов – социальный взрыв, мас-
совые акции протеста; 4 балла – массовая социально-психологи-
ческая, идеологическая и организационная готовность больших 
групп людей к совместным действиям по защите своих интере-
сов; 3 балла – социальная интеграция разрозненных микрогрупп 
на основе общих негативных эмоций и объединяющих идей при 
появлении лидеров и общественных организаций, аккумули-
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рующих общественное недовольство; 2 балла – эмоциональное 
сопереживание неблагополучия и обмен чувствами и мнениями 
на уровне микрогрупп; 1 балл – состояние индивидуального дис-
комфорта при социальной пассивности индивидов; 0 оценка оз-
начает полную социальную апатию и политическую пассивность.

По результатам исследования, согласно предложенной мето-
дике, определяется сумма баллов и выводится средний балл рас-
четного коэффициента социальной напряженности по пятибалль-
ной системе в каждом муниципальном образовании. Наряду с опи-
санной выше существуют и другие методики определения уровня 
социальной напряженности. Практически все они основаны на ис-
пользовании целого ряда типовых показателей. В их числе:

1. Показатели социальной депривации или фрустрации вслед-
ствие неудовлетворенности существующими условиями жизни, 
невозможности реализовать основные жизненные потребности 
и интересы. Данные показатели фиксируются главным образом 
через оценки уровня жизни, ее качества (приемлемый – неприем-
лемый, терпимый – нетерпимый, высокий – низкий и т. п.).

2. Показатели социальной идентификации, выражаемые че-
рез осознание людьми своей принадлежности к определенным 
общественным группам, деление окружающих на «своих» и «чу-
жих», а также через выявление уровня толерантности, терпимо-
сти по отношению к позициям и действиям «несвоих».

3. Показатели готовности к протестным действиям, что вы-
ражается, прежде всего, через личную настроенность на защиту 
собственных интересов, а также на открытое выступление про-
тив устремлений и действий представителей властных и силовых 
структур, органов местного самоуправления, администрации 
предприятий, а также других общественных и государственных 
институтов.

4. Показатели, основанные на анализе уже предпринятых 
протестных (конфликтных) действий как мотивированных все-
ми вышеназванными обстоятельствами, так и дающими допол-
нительные представления о мотивах подобных действий.
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При умело налаженном мониторинге общественных на-
строений и их глубоком научном анализе вышеизложенная 
система показателей способна, на наш взгляд, дать исчерпы-
вающее представление об уровне социальной напряженности 
на предприятии, в населенном пункте, в том или ином регионе 
страны, а также в обществе в целом. И, исходя из этого, наме-
тить комплекс конкретных мер, направленных на реализацию 
их программных целей.

Существуют также косвенные индексы, позволяющие изме-
рить латентную социальную напряженность. Для расчета этих 
индексов могут использоваться, в частности, методики расчета 
индексов социальных настроений, предложенные Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Ле-
вада-Центром. Методика расчета индексов социальных настро-
ений Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Одним из важных направлений исследовательской де-
ятельности ВЦИОМ является анализ динамики ряда социальных 
индикаторов, отражающих: а) уровень и тенденции социального 
самочувствия населения; б) оценки россиянами положения дел 
в стране и в) оценки деятельности основных демократических 
институтов российского общества.

Эмпирической базой для расчета индексов, лежащих в осно-
ве динамических рядов, служат данные ежемесячных экспресс- 
опросов, проводимых ВЦИОМ по репрезентативной общерос-
сийской выборке (с учетом квот по полу, возрасту, образованию 
и территориальному районированию Госкомстата) в 39 областях, 
краях и республиках России в 100 населенных пунктах (количе-
ство респондентов 1600 человек).

Индикаторы социального самочувствия населения включа-
ют оценки:
1) удовлетворенности жизнью в целом;
2) материального положения своей семьи;
3) того, как будет жить семья через год;
4) приспособленности к происходящим в стране переменам.
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Отношение населения к положению дел в стране замеряется 
следующими индикаторами:
1) оценка экономического положения России;
2) оценка политической ситуации в стране;
3) согласие/не согласие с тем, что дела в стране идут в правиль-

ном направлении.
Индикаторами отношения к деятельности демократических 

институтов является одобрение/неодобрение деятельности:
1) Президента России;
2) Правительства России;
3) Государственной Думы ФС РФ;
4) Губернатора края, главы субъекта Федерации;
5) Совета Федерации ФС РФ;
6) главы администрации, мэра города;
7) политических партий;
8) правоохранительных органов;
9) средств массовой информации;
10) российской армии;
11) судебной системы и т.п.

Для анализа и визуализации полученных в ходе исследова-
ний динамических рядов данных нами используется метод по-
строения индексов, как частного, так и комплексного характера. 
Частные индексы по каждому из рассматриваемых индикато-
ров рассчитываются как разница суммы положительных и сред-
них оценок и суммы отрицательных оценок. Основной мотив 
построения данной модели состоит в выявлении соотношения 
позитивных и негативных настроений в обществе. Возможность 
получения при этом (в случае преобладания негативных на-
строений над позитивными) отрицательных величин позволя-
ет зафиксировать некие «критические точки» в общественном 
мнении, а главное – в реальном положении дел. При визуали-
зации полученных результатов приближенность или, напротив, 
удаленность графических изображений индексов от оси, фик-
сирующей состояние паритета позитивных и негативных на-
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строений, как раз и отражает наличие (отсутствие) этих самых 
«критических точек».

Линия демаркации между позитивными и негативными на-
строениями в обществе определена нами таким образом, что сред-
ние оценки дополняют собой «позитив». Такая «оптимистическая» 
трактовка средних показателей не случайна – они рассматривают-
ся в данном случае как свидетельство «не плохого» состояния дел, 
определенного рода стабильности, пусть даже фиксирующей не 
самый высокий уровень социальных достижений. 

На основании частных индексов, рассчитываемых по трем 
группам показателей, определяются три комплексных индекса: 
социального самочувствия населения, положения дел в стране 
и деятельности социальных институтов. Комплексные индексы 
рассчитываются как средние из частных индексов соответству-
ющей группы показателей. Такой подход к расчету комплекс-
ных индексов представляется вполне оправданным, поскольку 
частные индексы по каждой из трех выделенных групп рассчи-
тываются на основе вопросов с равновесными шкалами ответов. 
Исключение составляет показатель приспособленности к пере-
менам с особой шкалой, который не включается нами в расчет 
комплексного индекса.

Индекс социальных настроений (ИСН) рассчитывается в Ле-
вада-Центре с начала 1990–х годов прошлого века. Этот метод 
анализа социальных процессов в обществе основан на интеграль-
ных оценках совокупности социальных, политических, экономи-
ческих настроений, формирующихся в обществе. ИСН является 
обобщенным показателем динамики массовых настроений обще-
ства, дающим количественную оценку влияния массового созна-
ния на развитие страны. ИСН строится основе регулярных опро-
сов общественного мнения в России. Эти исследования показы-
вают, что в России существует тесная взаимосвязь политических, 
экономических, общественных оценок и мнений людей, которые 
складываются в единый вектор общественных настроений. ИСН 
показывает меру влияния субъективного фактора, отражающего 
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воздействие совокупности индивидуальных предпочтений и на-
строений отдельных людей на развитие общества в целом, на ре-
альное политическое, экономическое поведение населения.

Важным преимуществом ИСН являются его прогностические 
возможности. Многолетний опыт измерений продемонстриро-
вал, что изменения в настроениях людей за несколько месяцев 
указывают на возможные изменения в экономическом развитии 
страны. Направление и темпы изменения ИСН показывают, на-
сколько благоприятна текущая общественная ситуация сточки 
зрения дальнейшего развития страны. ИСН основан наданных 
омнениях населения, поэтому его динамика напрямую зависит 
от того, как различные факты общественной жизни отражаются 
в массовом сознании, в том числе на вербальном уровне. Суще-
ственные изменения социально-экономической и политической 
ситуации в России за многолетний период наблюдения ИСН обо-
значили необходимость адаптации методики к меняющимся 
условиям. Накопленный опыт измерений ИСН позволил расши-
рить спектр характеристик, учет которых важен для правильной 
оценки динамики общественного сознания.

Такая работа была начата пять лет назад и в настоящий мо-
мент созрела возможность для перехода на новую, усовершен-
ствованную методику. Новая методика сохраняет основные прин-
ципы измерения ИСН, что обеспечивает преемственность изме-
рений. Обновление методики включает следующие изменения. 
Усилена роль прогностической компоненты, связанной с оценкой 
ожиданий людей – расширено число вопросов об оценках раз-
личных сторон общественной и личной жизни людей. Непосред-
ственно учитываются оценки уровня доверия населения к базо-
вым властным институтам общества – разработан новый частный 
индекс оценок деятельности государственной власти. Заново пе-
ресмотрены и уточнены формулировки вопросов, на основе кото-
рых строится ИСН и составляющие его частные индексы.

Способы расчета сводного показателя остаются неизменны-
ми: все используемые для построения индекса вопросы наце-



• 492.2. Методика исследования конфликтности и напряженности

лены на выделение положительных или отрицательных оценок 
(или направлений изменения этих оценок) с тем, чтобы скон-
центрировать внимание надинамике показателя. По каждому 
вопросу строится индивидуальный индекс как разность долей 
положительных и отрицательных ответов, и прибавляется 100, 
чтобы избежать появления отрицательных значений индекса. 
Совокупный индекс ИСН рассчитывается как арифметическая 
средняя из индивидуальных индексов. Таким образом, ИСН из-
меняется в интервале от 0 до 200, причем значения индекса ме-
нее 100 означают преобладание отрицательных оценок.

Список вопросов, на основе которых рассчитывается ИСН, 
расширен до 12 вопросов, объединенных в четыре группы, обра-
зующие основу для расчета частных индексов ИСН. Важно еще раз 
напомнить, что ИСН – это инструмент текущего и краткосрочно-
го прогнозного анализа (на несколько месяцев вперед), поэтому 
сопоставление с периодами прошлых лет не является столь суще-
ственным для эффективного использования ИСН для исследова-
ния динамики российского общества. Одновременно с переходом 
на новую методику расчета ИСН была изменена процедура сбо-
ра информации. Начиная с 2018 года, ИСН измеряется в ходе ре-
презентативных выборочных опросов взрослого (18+) городского 
и сельского населения России. Размер выборки – более 600 респон-
дентов, опрос проводится в режиме интервью. Таким образом, 
в методике сбора информации произошли следующие измене-
ния, отразившиеся на уровне (но не направлении динамики) ИСН. 
Увеличение возрастного порога опрашиваемого населения с 16 
до 18 лет приводит к незначительному (не более 2 пунктов) сни-
жению уровня ИСН, поскольку в России наиболее оптимистично 
настроены люди молодых возрастов. Переход на режим интервью, 
снижающий вероятность несодержательного ответа на вопросы 
анкеты (ответа «затрудняюсь ответить»), привел к смещению оце-
нок в сторону роста доли неблагоприятных ответов.

В сегодняшней российской действительности, в условиях вы-
сокой степени неопределенности общественной жизни, низкого 
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уровня доверия практически ко всем институтам общества ба-
ланс положительных и отрицательных оценок существенно зави-
сит от возможности «ухода от содержательного ответа» во время 
интервью. Если респонденту одновременно с содержательными 
ответами предлагается возможность выбрать позицию «затруд-
няюсь ответить» (т.е. «уйти от ответа»), люди, склонные к отрица-
тельным оценкам, пользуются такой возможностью чаще, чем те, 
кто придерживается положительного мнения. Поэтому переход 
на режим интервью, в рамках которого позиция «затрудняюсь 
ответить» не предъявляется респонденту в явном виде (но учи-
тывается, если респондент сам ее выберет), приводит к росту 
уровня ИСН максимум на 8 пунктов. В целом переход на новую 
методику измерения ИСН сопровождается незначительным по-
вышением уровня сводного индекса, однако направление изме-
нений и темпы прироста остаются практически неизменными.
1. Ключевым источником информации о ситуации в регионе яв-

ляются интервью с «ключевыми информантами» – населени-
ем и экспертами. Фокус-групповые дискуссии позволяют уточ-
нить результаты, полученные в ходе интервью. Контент-ана-
лиз прессы и анализ статистической информации о ситуации 
в регионе позволяют получить дополнительную информацию 
о степени выраженности и проявлениях социальной напря-
женности в регионе и уточнить меры по предотвращению воз-
никновения конфликтности и снижению уровня социальной 
напряженности в регионе.
Для всесторонней оценки уровня социальной напряженно-

сти в регионе и разработки перечня потенциально эффективных 
мер по снижению уровня социальной напряженности и кон-
фликтности в регионе нами были использованы все представ-
ленные методики. Именно они позволяют получить наиболее 
полную информацию о ситуации в регионе и спланировать необ-
ходимые вмешательства.

Целями полуструктурированного интервью с экспертами яв-
ляются – уточнение понятия социальной напряженности и кон-
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фликтности в обществе; оценка уровня социальной напряженно-
сти в регионе; формирование комплекса возможных мер по сни-
жению уровня социальной напряженности в регионе. «Ключе-
выми информантами» по данной теме являются представители 
региональной, городской и муниципальной власти, крупных 
промышленных предприятий и бизнес-сообщества, политики, 
экономисты, представители науки и высшей школы, обществен-
ных движений, молодежных объединений и представители раз-
личных групп населения. Сначала опрашиваются информанты, 
известные лицам, проводящим исследование. Затем используется 
метод «снежного кома», когда каждого респондента просят поре-
комендовать известных ему экспертов, с которыми можно было 
бы провести интервью. Оптимальное количество экспертов – 
«ключевых информантов», с нашей точки зрения, – 40 человек.

Продолжительность проведения экспертного глубинного ин-
тервью составляет 1–1,5 часа. Бланк интервью содержит следую-
щие блоки вопросов:
1. Общая информация о респонденте: фамилия, имя, отчество, 

пол, возраст респондента, название организации, в которой он 
работает, сфера деятельности организации, должность респон-
дента, управленческое звено, сфера управления, отношение 
респондента к данному исследованию.

2. Уточнение определений основных понятий исследования: 
определение понятий «социальная напряженность» и «кон-
фликтность в обществе», уточнение форм их проявления 
и причин, которые их вызывают.

3. Уровень социальной напряженности в регионе: оценка уровня 
социальной напряженности и конфликтности в регионе, опи-
сание причин нестабильности социальной ситуации в социуме 
и причин возникновения социальной напряженности и кон-
фликтности в обществе.

4. Структура социальной напряженности и конфликтности в ре-
гионе: описание особенностей социальной напряженности, 
выявление сфер жизнедеятельности региона, групп населе-
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ния и территорий региона, в которых отмечается социальная 
напряженность и конфликтность, описание причин и факто-
ров, влияющих на уровень социальной напряженности и кон-
фликтности в социуме.

5. Влияние экономического положения респондентов на уро-
вень социальной напряженности: описание, в какой степени 
и как именно экономический кризис повлиял на жизнь насе-
ления региона, оценка влияния кризиса на различные сферы 
жизнедеятельности социальных групп населения.

6. Возможные меры по предотвращению возникновения и сни-
жению существующего уровня социальной напряженности 
и конфликтности в регионе: описание мер, предпринятых 
органами власти для предотвращения возникновения и сни-
жения уровня социальной напряженности и конфликтности 
в регионе, уточнение мер, которые необходимо предпринять 
в ближайшем будущем.

7. Роль СМИ в освещении проблем социальной напряженности 
и конфликтности в регионе: описание роли, которую должны 
играть СМИ при освещении социальной напряженности и свя-
занных с ней проблем, выявление реальной стратегии СМИ 
по освещению ситуации в регионе.
Целями проведения фокус-групп являются – выявление 

тенденций, характеризующих социальную напряженность 
в регионе, особенности форм ее проявлений; выявление тен-
денций развития напряженности и конфликтности в социуме. 
Оптимальное количество участников на каждой фокус-группе 
составляет 8–10 человек. В фокус-группе могут принимать уча-
стие эксперты (в том числе представители региональной, город-
ской и муниципальной власти, руководители промышленных 
предприятий и бизнес-структур, политики, экономисты, пред-
ставители науки и высшей школы, общественных движений, 
молодежных объединений), а также представители различных 
групп населения. Продолжительность проведения фокус-груп-
пы составляет 2 часа. Процедура проведения фокус-группы 
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предполагает 4 шага: уточнение определения понятий социаль-
ной напряженности и конфликтности; выявление социальных 
групп населения и сфер жизни региона, на которые в наиболь-
шей степени влияет социальная напряженность; оценка форм 
проявлений социальной напряженности и конфликтности; 
оценка основных тенденций развития социальной напряжен-
ности и конфликтности в регионе. Процедура проведения фокус 
групп является гибкой и может корректироваться модератором 
с учетом стоящих перед исследователями задач. Стимульные 
материалы для фокус-групп разработаны на основании резуль-
татов интервью с «ключевыми информантами» по теме иссле-
дования (респондентами и экспертами). Также могут использо-
ваться стимульные материалы, разработанные по результатам 
контент-анализа материалов региональных СМИ.

Фокус-группа записывается на диктофон, о чем участни-
ков предупреждают заранее. Далее информация расшифровы-
вается и анализируется. Цель дискуссии в рамках проведения 
фокус-группы – формирование перечня потенциально эффек-
тивных мер по предотвращению роста и снижению социальной 
напряженности и конфликтности в регионе. Кконтент-анализ ре-
гиональной прессы. Нами в качестве исследовательского инстру-
ментария используется карта контент-анализа печатных и элек-
тронных средств массовой информации. Для анализа выбирают-
ся, по меньшей мере, три издания: отражающее позицию власти, 
отражающее оппозиционную повестку печатные региональные 
СМИ и электронное региональное СМИ. Выборка номеров для кон-
тент-анализа – механическая пошаговая. Для анализа в каждом 
номере отбираются статьи, в которых применительно к региону 
упоминается, по крайней мере, одно проявление социальной на-
пряженности или конфликтности социальных субъектов. Список 
возможных форм проявлений социальной напряженности и кон-
фликтности в регионе может быть составлен на основании анали-
за результатов интервью с экспертами и фокус-групп с «ключевы-
ми информантами» по данной теме. Характеристики каждой ста-
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тьи вносятся в отдельную карту (карта для контент-анализа статей 
по социальной напряженности, опубликованных в региональных 
СМИ, представлена в Приложении 4.). Карта контент-анализа ма-
териалов СМИ включается в себя несколько блоков:
1. Идентификационные характеристики текста (тип газеты, год, 

месяц, неделя и день недели, когда вышло печатное СМИ, на-
пример, газета).

2. Количественные характеристики текста.
3. Размещение текста статьи (заполняется только в случае ана-

лиза печатных СМИ).
4. Описание содержания анализируемой статьи.
5. Описываемые в статье социальные проблемы и проявления 

социальной напряженности.
6. Атрибуция ответственности – отмечается, кто, по мнению 

автора статьи, виновен в возникновении той или иной кон-
фликтной ситуации или социальной проблемы.

7. Описание комплекса мер, которые, по мнению автора статьи, 
необходимо предпринять для решения проблемы.
Вся информация о статьях переносится из карт в базу дан-

ных, рассчитываются простые распределения. Далее осущест-
вляется сбор статистической и фактологической информации 
по оценке общей социальной ситуации в регионе. Это включает 
в себя составление перечня и краткое описание статистических 
данных и показателей, позволяющих оценить общую ситуацию 
с социальной напряженностью и конфликтностью в регионе. Все 
показатели объединены в несколько основных групп:
1. Население региона: ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении; коэффициенты смертности по причинам 
смерти; коэффициент младенческой смертности; общие ко-
эффициенты рождаемости и смертности; коэффициент есте-
ственного прироста; общие коэффициенты брачности и раз-
водимости; среднегодовая численность населения региона; 
число зарегистрированных в регионе преступлений; мигра-
ционный прирост (убыль) населения региона; коэффициент 



• 552.2. Методика исследования конфликтности и напряженности

интенсивности миграции; наличие и количество беженцев 
на территории региона; количество вынужденных переселен-
цев на территории региона; индекс развития человеческого 
потенциала у региона.

2. Уровень жизни населения: стоимость минимального набора 
продуктов питания; стоимость фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг; индекс номинального раз-
мера денежных доходов населения, начисленной заработной 
платы, назначенных месячных пенсий; реальные размеры де-
нежных доходов населения, начисленной заработной платы, 
назначенных месячных пенсий; «коэффициент Джини» у дан-
ного региона; величина прожиточного минимума в регионе; 
численность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума; покупательная способность де-
нежных доходов населения региона; количество безработных 
граждан в регионе; уровень безработицы, зарегистрирован-
ной в органах государственной службы занятости; просрочен-
ная задолженность по заработной плате; продолжительность 
безработицы (продолжительность поиска работы).

3. Образование: число государственных (муниципальных) и не-
государственных общеобразовательных учреждений разного 
уровня; число государственных (муниципальных) и негосу-
дарственных образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования; число государственных 
(муниципальных) и негосударственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования; количе-
ство обучающихся и закончивших средние и высшие образо-
вательные учреждения.

4. Здравоохранение: общая численность врачей; общая числен-
ность среднего медицинского персонала; обеспечение боль-
ничными койками; обеспечение амбулаторно-поликлиниче-
скими учреждениями.

5. Аддитивное и саморазрушающее поведение у различных 
групп населения: число больных с синдромом зависимости 
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от алкоголя (алкоголизм и алкогольные психозы); число боль-
ных с диагнозом «Употребление алкоголя с вредными послед-
ствиями»; число больных с впервые установленным диагнозом 
«Алкоголизм и алкогольные психозы»; число больных с впер-
вые установленным диагнозом «Употребление алкоголя с вред-
ными последствиями»; распространенность алкоголизма среди 
подростков в возрасте 15–17 лет; число подростков, злоупотре-
бляющих алкоголем без признаков сформировавшегося алко-
голизма; число женщин, злоупотребляющих алкоголем; число 
женщин, употребляющих алкоголь с вредными последствиями; 
заболеваемость наркологическими расстройствами; употре-
бление населением конкретных наркотических веществ; обра-
щаемость граждан за наркологической помощью.

6. Дополнительные показатели и индикаторы уровня социаль-
ной напряженности: степень забастовочного движения; уро-
вень митинговой активности; уровень протестного голосова-
ния; индекс этнической мозаичности; другие показатели, важ-
ные для определения уровня напряженности и конфликтности 
в регионе (вносятся самими исследователями).
Необходимо учитывать «базовый» уровень данных показате-

лей в регионе и отслеживать их изменения при возникновении 
ситуаций, которые могут спровоцировать социальную напря-
женность и конфликтность в социуме, а также после реализации 
на уровне региона комплекса мер по снижению уровня социаль-
ной напряженности и конфликтности в обществе.

Статистические данные по названным показателям доступ-
ны в органах государственной статистики, профильных комите-
тах по территориям краев и областей (республик) РФ и на сайте 
Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации http://www.gks.ru.

Предлагаемая методика «Карта территориальных особен-
ностей социальной напряженности и конфликтности в регионе» 
(далее – Карта напряженности и конфликтности региона) явля-
ется одним из инструментов оперативного анализа и управле-
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ния в руках регионального руководителя для контроля и опре-
деления комплекса необходимых мер по оптимизации возмож-
ных негативных проявлений конфликтности основных катего-
рий населения.

Методика картографирования напряженности и конфликт-
ности в региональном социуме включает в себя:

 – перечень характеристик социальной напряженности и кон-
фликтности, а также перечень индикаторов, характеризующих 
их на определенномуровне;

 – схему форм и уровней социальной напряженности и конфликт-
ности в виде таблиц и графиков, их иллюстрирующих;

 – карту территориальных характеристик социальной напряжен-
ности и конфликтности в регионе (в целях наглядности) и ком-
ментариев по ее объяснению;

 – рекомендации по использованию данной карты в практиче-
ской деятельности региональными властями.

Методика предусматривает использование комбинации всех 
доступных руководителями данных, характеризующих описан-
ные ниже параметры проявления социальной напряженности 
и конфликтности. Эти данные могут быть получены путем исполь-
зования официальных источников государственной статистики, 
результатов научных исследований, экспертных оценок, а также 
с применением названных выше социологических методик из-
учения напряженности и конфликтности в регионе. Методика 
предоставлять возможность ее модификации в целях удобства ис-
пользования в соответствии с особенностями доступности инфор-
мации, накопленными знаниями о ситуации в регионе, задачами 
использования и осмысления самой проблемы социальной напря-
женности в условиях современной России. Ограничением являет-
ся тенденциозность получаемых с ее помощью оценок, отсутствие 
возможности сравнений с данными других территорий регионов 
РФ. Последнее, однако, не предусматривается изначально, т.к. ис-
ходя из результатов проведенного нами исследования, можно уве-
ренно говорить о том, что существуют значительные различия фо-
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новых (базовых) уровней социальной напряженности в различных 
регионах РФ в зависимости от особенностей их социально-эконо-
мического, социально-политического и социально-культурного 
развития, т.о. сравнение оценочных данных не может отражать 
реальные различия в рисках явных проявлений социальной на-
пряженности и конфликтности в региональных социумах.

Модель измерений социальной напряженности, позволяю-
щих охарактеризовать потенциал аккумулированной в ней со-
циальной «энергии» и предложить основания для построения 
возможных вариантов ее актуализации в поведении населения 
территорий. Социальная напряженность и конфликтность в ло-
кальном социуме может носить очаговый характер. По мере 
возрастания интенсивности количество очагов имеет тенден-
цию к увеличению, что делает социальную напряженность 
более концентрированной. Для ее оценки учитывается (в %) 
«тревожное, барьерное» снижение значения показателей каче-
ства жизни населения на основе экспертных оценок и самооце-
нок респондентов. Перечни таких показателей представлены 
в программах социально-экономического развития. Среди них: 
удовлетворенность качеством жизни и отдельными ее характе-
ристиками (ключевой показатель, может быть использован как 
основной), показатели дохода на человека в семье, занятости, 
здоровья, миграции, криминальная статистика и пр.

Значимость изменений таких показателей по сравнению 
с условно приемлемыми (либо базовыми на момент начала мо-
ниторинговых исследований) будет указывать на тенденции 
к повышению концентрированности социальной напряженно-
сти. Для этого необходимо принять решение о «целевых группах» 
(в данном случае понимаются приоритетные для данного регио-
на социальные группы или социальные агрегаты) и показателях, 
изменение которых значимо с точки зрения понимания распро-
страненности негативных тенденций среди их представителей. 
Рекомендуется подготовить такой перечень с использованием 
официальных статистических данных, имеющихся в регионе 
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опросных данных, другой доступной статистической информа-
ции. «Барьерные» значения каждого из показателей будут вно-
сить вклад в общую оценку индекса социальной напряженности 
и конфликтности в зависимости от их значимости с позиций 
трактовки «стабильной» ситуации в региональном социуме.

Количество форм проявлений социальной напряженности 
(распространенность и ее репертуар) на разных территориях 
региона может варьироваться в зависимости от сложившихся 
социо-культурных и иных особенностей жизни людей, их со-
циальной и экономической активности. Индекс будет показы-
вать в % степень распространенности проявлений социальной 
напряженности среди жителей территории и/или представи-
телей конкретных социальных групп. Для выравнивания оце-
нок предлагается сравнивать с базовыми значениями того же 
индекса (среднее за временной период, скажем за последние 
5 лет, либо за год до начала рассматриваемых социальных из-
менений, например, экономического кризиса). При этом важ-
но отметить, что для территорий региона, в состав которых 
входит несколько крупных населенных пунктов, либо в случае 
изучения нами одновременно нескольких социальных групп, 
проживающих на территории региона, предлагается в качестве 
индекса использовать их среднее значение. Суммируются зна-
чения распространенности (%) проявлений социальной напря-
женности и конфликтности для каждой территории региона 
и каждой социальной группы, полученное число делится на их 
количество. Таким образом, чем выше их распространенность – 
тем выше значение напряженности и конфликтности в регионе. 
Однако, такой способ расчета может нивелировать значимость 
локальных «очагов» социальной напряженности и конфликтно-
сти в регионе – отдельных территорий края и под «территори-
ей» в данном случае понимается любые единицы территориаль-
но деления, например, такие как муниципальный округ, район, 
город, регион, федеральный округ, а под «социальной группой» 
в данном случае понимается любая группа или общность, ре-
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ально существующие на данной территории. Для определения 
«очагов» напряженности и конфликтности можно использовать 
данные официальной статистики: просроченная задолженность 
предприятий по заработной плате по видам экономической де-
ятельности (кол-во предприятий), общее количество предпри-
ятий и организаций в регионе (по видам экономической дея-
тельности), количество членов различных групп – студентов, 
работников отраслевых предприятий, пенсионеров и т.д.

Низкая распространенность проявлений социальной на-
пряженности и конфликтности в конкретной социальной 
группе (либо социальной общности), четко ограниченной тер-
ритории (городе, округе, регионе). Существует либо в сочета-
нии – территория и группа, либо по отдельности. Характеризует 
относительно невысокую распространенность и территориаль-
ную разбросанность регистрируемых проявлений социальной 
напряженности, отсутствие либо крайнюю ограниченность не-
посредственных взаимодействий людей, их демонстрирующих. 
Возможный способ вычисления индекса – низкое значение ин-
декса «концентрированность». Допускает наличие редких «оча-
говых» проявлений.

Предлагается оценивать напряженность и конфликтность 
в %. Немного другим способом. Для определения значения ин-
декса может стать мера согласованности оценок неудовлетворен-
ности среди представителей социальных групп/территорий (при 
использовании одинаковых шкал измерений и их репрезента-
тивности). Деструктивные проявления недовольства способству-
ют эскалации социальной напряженности, наносят вред и об-
ладают разрушительным для человека, общественного порядка 
и развития потенциалом. На индивидуальном уровне (внутрен-
няя направленность проявлений недовольства на территориях) 
могут выражаться в саморазрушительном девиантном поведе-
нии. На уровне групп и организаций может проявляться в самых 
разных формах (включая митинги, акции и пр.), при этом важ-
ную роль для оценивания таких проявлений будет играть нали-
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чие и суть целеполагания, соответствие выбранных форм про-
явления недовольства заявленным целям и интересам людей, 
наличия других экономичных и конструктивных возможностей 
решения соответствующих вопросов.

Снижение значений (критически низкие значения) показа-
телей конструктивных проявлений, формирование негативно 
(агрессивно) настроенных групп людей без определенных либо 
конструктивных программ действий по урегулированию про-
блем и устранению причин недовольства, формирование об-
щественных движений и организаций, представляющих угрозу 
здоровью и благополучию граждан, подрывающих деятельность 
социальных организаций и структур. Рост наркопотребления, 
алкопотребления, суицидального поведения, преступности 
(разбои, кражи, и т.п.). Индекс указывает на наличие значимых 
тенденций в динамике проявлений недовольства соотносимых 
с конкретными аспектами жизни определенных социальных 
групп либо населения в целом. Обобщает показатели масштаба, 
частоты и временную продолжительность. Суммирование коли-
чества проявлений соотносимых с данным индексом за рассма-
триваемый период времени в сравнении с предыдущим (базо-
вым либо любым эталонным). Предлагается измерять в % либо 
присваивать вес каждого из компонентов индекса для его оцен-
ки с использованием условных шкал (стенов).

Предложенные способы измерения уровня социальной на-
пряженности и конфликтности в региональных социумах, без-
условно, не исчерпывают возможности оценки их уровня и ди-
намики. На наш взгляд предложенный методический подход 
позволяет наглядно отобразить наиболее характерные для акту-
альной социальной ситуации в конкретном регионе «профиль» 
и прослеживать динамику выраженности значений полюсов во 
времени. Для этого предлагается обозначать разными цветами 
оценочные значения характеристик социальной напряженности 
и конфликтности за разные годы по одной и той же контурной 
схеме. Представленные выше измерения могут быть дополне-
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ны и откорректированы в зависимости от степени осмысления 
и задач применения методики в работе региональных властей. 
Рекомендуется выбирать способ расчета индексов в %, посколь-
ку это позволяет обеспечить удобство сопоставления оценок, 
полученных разными способами в различные временные пери-
оды. Для определения конкретных полярных значений каждому 
из предложенных измерений социальной напряженности пред-
лагается их операционализировать с использованием широко 
применяемых в системе государственной статистики показате-
лей условий и уровня жизни в регионах, а также ряд дополни-
тельных, полученных посредством проведения социально-пси-
хологических, экономических и прочих исследований. Значение 
измерений социальной напряженности определяется методом 
экспертных оценок на основе тенденциозного обобщения до-
ступных характеризующих их данных. Выбор метода эксперт-
ных оценок, помимо экономичности, здесь обусловлен значи-
тельными вариациями базовых значений показателей условий 
и уровня жизни и удовлетворенности ею в разных регионах. Та-
ким образом, в настоящий момент конструирование каких-ли-
бо измерительных инструментов, чувствительных к динамике 
социальной напряженности, в частности, в латентных ее прояв-
лениях, и не только, осложнено недостаточностью накопленных 
данных по проблеме с учетом региональной специфичности.

Схема основных характеристик и показателей (измере-
ний) социальной напряженности позволяет предположить воз-
можность построения описаний наиболее ярко выраженных 
вариантов ее комплексных проявлений – форм социальной 
напряженности. Можно также предположить возможность пе-
ретекания одного вида напряженности в другой в зависимости 
от изменения контекста, течения времени, либо возникновения 
каких-либо значимых изменений (вмешательств как со стороны 
государства, так и других участников общественной жизни, на-
пример, реформ, преобразований, акций и пр.) в сферах жизне-
деятельности населения рассматриваемой территории региона.
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В исследовании ниже мы рассмотрим основные формы про-
явления социальной напряженности и конфликтности в регио-
нальном социуме, которые часто носят довольно диффузных 
характер и проследим возможности их перерастания в некон-
структивные и неконвенциональные формы по мере активно-
го нарастания их интенсивности. Для описания такой ситуации 
предположим, что степень интенсивности проявлений форм 
напряженности и конфликтности будет тем выше, чем ярче их 
проявления в осевых измерениях: «конструктивности-деструк-
тивности», «латентности-очевидности». Далее рассмотрим воз-
можные вариации взаимосвязанных проявлений социальной 
напряженности и конфликтности в внешней и внутренней на-
правленности их развития по мере нарастания их интенсивно-
сти и их количественных значений.

Обсуждение причин и природы взаимосвязанности отдель-
ных форм проявлений социальной напряженности и конфликт-
ности в социуме не входит в задачи данного пособия, поскольку 
является предметом отдельных научно-прикладных исследова-
ний социологов. Эти формы проявления социальной напряжен-
ности и конфликтности (а иногда и целые сценарии форм их про-
явлений) могут быть кратко описаны с использованием предло-
женных методик социологических измерений.



Раздел 3. Причины и факторы возникновения 
социальных... конфликтов и напряженности 
в социуме

Попытки обобщения результатов исследований, относящих-
ся к проблематике напряженности и конфликтности в обществе, 
позволил выделить некоторые особенности ее возникновения 
и развития:

 – значительная часть людей (большие социальные группы) не мо-
гут далее реализовывать свои значимые интересы и испытыва-
ют настроения неудовлетворенности, страха, пессимизма и т.д.

 – в результате неудовлетворенности сложившейся ситуацией, 
данные социальные группы считают их права ущемленными 
и нарушенными.

 – данные группы людей осознают, что удовлетворение их базо-
вых потребностей блокируется.

Социальная напряженность и конфликтность обусловлена 
противоречиями в ценностных ориентациях и социальных уста-
новках индивидов, разрывом между ожидаемым и реальным, бес-
покойством о завтрашнем дне. Порождаясь противоречиями в со-
циальной системе, социальная напряженность и конфликтность 
формируются и развиваются под воздействием многочисленных 
причин и факторов, обусловленных комплексом экономических, 
политических, культурных и иных процессов, прямо или косвенно 
затрагивающих интересы различных социальных групп.

Можно выделить внутренние и внешние факторы, формиру-
ющие социальную напряженность и конфликтность в современ-
ном обществе.

Внешние факторы:
 – неэффективная работа местных органов власти;
 – недоверие действующим политическим лидерам и власти;
 – сложная экономическая ситуация в регионе;
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 – проблемы в области межнациональных отношений;
 – систематические нарушения социальной справедливости;
 – высокий уровень безработицы в регионе;
 – ухудшение экологической обстановки;
 – острые жилищные проблемы у населения региона;
 – демографическая ситуация в регионе и др.

Внутренние факторы:
 – негативное эмоциональное настроение;
 – высокий уровень тревожности;
 – ухудшающееся состояние здоровья;
 – межличностные конфликты с ближайшим окружением;
 – плохой морально-психологический климат в коллективе орга-
низации и пр.

Исследования показывают, что появление социальной на-
пряженности в социуме, ее превращение в ситуацию конфликт-
ности определяется рядом факторов. Это такие факторы, как 
нищета среди населения, безработица, наркомания, алкого-
лизм, проблемы ЖКХ. При анализе социальной напряженно-
сти и конфликтности в функционировании социальных систем, 
важное место отводится понятию «стабильность». Стабильность 
социальной системы, являющаяся основной ее функциональной 
характеристикой, определяется взаимодействием различных 
социальных субъектов (индивидами, группами). Важнейшим 
компонентом социального взаимодействия субъектов является 
предсказуемость взаимных ожиданий или, иначе говоря, взаи-
мопонимание между социальными субъектами (индивидами, 
группами). Если последние преследуют взаимоисключающие 
цели или интересы, то результаты такого взаимодействия могут 
привести к росту напряженности и конфликтности, вызванной 
неудовлетворенностью потребностей, ожиданий и предпочте-
ний индивидов, объединенных в социальные группы. Каждая 
социальная группа обладает своими предпочтениями, пере-
ходящие в определенные ожидания, а, следовательно, интере-
сы и потребности, которые она готова отстаивать. Чем больше 
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расхождение между потребностями индивидов и уровнем их 
удовлетворенности, тем выше социальная напряженность в со-
циальной системе. В свою очередь, рост уровня напряженности 
и конфликтности ведет к дестабилизации социальной системы.

Социальная напряженность является отражением состо-
яния социальной системы, будучи детерминированной неу-
довлетворенностью потребностей, входящих в нее индивидов. 
Выявление этой характеристики социальной системы выводит 
исследователя на уровень анализа динамики социальных изме-
нений в рамках всей общественной системы. Такое положение 
опирается на принципы теории депривации, согласно которой 
усиление неудовлетворенности (то есть субъективно-оцени-
ваемого индивидом разрыва между актуальным и желаемым 
жизненным положением) сопровождается ростом готовности 
к действиям, в том числе и деструктивным, способствующим 
достижению цели, что повышает вероятность нарушения сба-
лансированности социальной системы. В этой ситуации рост со-
циальной напряженности подразумевает подготовку, вызрева-
ние таких действий для снятия неудовлетворенности, которые 
не свойственны данной социальной системе в качестве нормы. 
То есть, качественное своеобразие социальной напряженности 
придает сопровождающая социальную неудовлетворенность 
поведенческая установка на протестные действия, направлен-
ные на нейтрализацию источников напряжения, вплоть до от-
крытых социальных и вооруженных конфликтов.

Каждый регион имеет собственно региональное развитие, 
эндогенное, свойственное именно данному субъекту как в доста-
точной степени уникальной социально-экономической и обще-
ственно-политической пространственной системе. Особенности 
в развитии регионов связаны с наличием отраслей специализа-
ции, эксплуатирующих особенности природного, экономико-ге-
ографического характера данной территории.

Предлагается выделять следующие критерии регионализа-
ции единого социального пространства:
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1. Природно-экологические условия региона. В первую очередь, 
это географическое положение, природно-ресурсный потен-
циал и экологические проблемы региона. Несомненно, зна-
чение также имеет фактор ресурсообеспеченности региона 
(сырь евой фактор).

2. Социально-экономическая ситуация в регионе – совокупность 
территориальных социально-экономических отношений субъ-
ектов, важных для экономического развития региона.

3. Пространственная организация и уровень развития народ-
ного хозяйства в регионе (степень изношенности основных 
фондов по ведущим в регионе отраслям народного хозяйства; 
коэффициент выбытия и коэффициент ввода оборудования 
в отраслях региона; степень автоматизации и информатиза-
ции производства предприятий; образовательный уровень ра-
бочей силы, ее возрастной состав и т.п.).

4. Хозяйственная специализация региона. Ее уровень характери-
зуют:

 – доля предприятий, ориентирующихся на производство про-
дукции;

 – доля производств, работающих на внешний рынок;
 – ввозной и вывозной баланс региона;
 – структура потребностей региона во ввозимой продукции.

5. Степень самодостаточности региона, его способности разви-
ваться за счет эндогенных факторов.

6. Инфраструктурная обеспеченность региона (динамика числа 
юридических и физических лиц; уровень зарплаты работников, 
занятых в инфраструктурных отраслях; доля расходов на содер-
жание объектов инфраструктуры в общей сумме расходов.

7. Межэтническая и социальная ситуация в регионе (наличие 
разнонаправленных этнических интересов национальных 
групп населения, численность и уровень поддержки населе-
нием оппозиционных общественных организаций, валовой 
региональный продукт на душу населения, уровень капиталь-
ных вложений, уровень жизни населения, показатели теневой 
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экономики, состояние социальной сферы уровень безработи-
цы и др.).

8. Демографическая ситуация в регионе (рождаемость и дина-
мика прироста населения, соотношение городского и сельско-
го населения, оседлость, средний размер семьи и домовладе-
ния, средний возраст населения).

9. Социально-политическая активность населения региона 
(электоральная активность и ориентации, численность обще-
ственных организаций и их членов, протестная активность, 
состояние общественного мнения).

10. Криминогенная обстановка в регионе (индекс криминаль-
ного фона, число террористических актов, оценочная числен-
ность экстремисских организованных формирований и т.п.).
Регион это целостное экономико-территориальное образо-

вание и, в то же время, инерционное, административно-хозяй-
ственное объединение. Регион состоит из более мелких соци-
ально-экономических подсистем, к которым относятся муници-
пальные образования (города, районы, поселки и т.п.), местные 
сообщества, самостоятельные хозяйствующие субъекты, пред-
ставляющие собой своеобразный «живой организм» региона. 
Регион как система оказывает воздействие на социальную на-
пряженность и конфликтность в обществе. Задачей управления 
является контроль динамики социальной напряженности и кон-
фликтности в регионе с той целью, чтобы она благоприятствова-
ла социальным изменениям через преобразования, без глубокой 
дезорганизации всей социальной системы. В силу региональных 
особенностей вытекает предположение о том, что формирование 
напряженности в обществе и тенденции их развития в разных 
регионах неодинаковы.

Рассматривая общие причины и факторы возникновения 
конфликтности населения региона, причины и факторы, фор-
мирующие социальную напряженность в регионе, отметить, они 
в разных регионах неодинаковы. И даже в случае совпадения 
отдельных причин и факторов показатель их влияния на напря-
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женность и конфликтность в региональном социуме будет раз-
ным. Это объясняется тем, что степень значимости факторов для 
населения и уровень удовлетворенности ими в разных регионах 
в один и тот же временной период оказываются разными в силу 
особенностей их состояния и развития. В связи с этим, прове-
рить влияние факторов, определяющих социальную напряжен-
ность и конфликтность в разных регионах, и степень их влияния 
(в определенный период развития региона) достаточно сложно.

Рассмотрев причины возникновения социальной напря-
женности и конфликтности в региональном социуме, перейдем 
к анализу стадий их развития и основных форм проявления. 
С нашей точки зрения, конфликтность – стадия социальной на-
пряженности в обществе. Полностью социальная напряженность 
исчезает тогда, когда основная масса конфликтов в обществе бу-
дет исчерпана. Разрешение отдельных социальных конфликтов, 
пусть и очень серьезных, не означает полного снятия социальной 
напряженности в обществе. Это лишь способствует снижению ее 
уровня до «фонового», то есть такого, когда большинство членов 
общества признают справедливость вновь установившегося со-
циального порядка. Ошибочно рассматривать социальную на-
пряженность в обществе как «фон» по отношению к конфликтно-
сти. Социальная напряженность имеет явные формы проявления 
в виде самых разнообразных социальных процессов (миграция, 
безработица, акции протеста), тогда как конфликтность проявля-
ется только в форме социальных конфликтов.

Изучение механизмов возникновения и развития социаль-
ной напряженности, форм ее проявления во взаимосвязи с фено-
меном конфликтности, позволило авторам выделить следующие 
стадии, уровни и соответствующие им характеристики развития 
социальной напряженности и конфликтности в обществе:
1. Латентная стадия социальной напряженности (фоновый 

уровень напряженности), характеризующаяся относитель-
ной сбалансированностью социальной ситуации в обществе, 
а также соответствия ожиданий и реальности в представле-
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ниях большинства социальных субъектов. Фомы проявле-
ния социальной напряженности в латентной стадии носят 
«скрытый» характер. При опросе респондентов это выража-
ется в положительной или нейтральной оценке сложившейся 
в социуме ситуации, условий их жизнедеятельности. Однако 
это не означает полного отсутствия в обществе недовольных, 
социальных проблем и конфликтов. Конфликты могут нахо-
диться в латентной стадии своего развития, но их существо-
вание и необходимость диагностики развития событий в со-
циуме являются не менее актуальными, чем на любой другой 
стадии социальной напряженности.

2. Начальная стадия социальной напряженности (повышенный 
уровень напряженности), для которой свойственно появление 
в обществе несоответствия между предпочтениями, ожидани-
ями, потребностями и реальным уровнем жизни членов соци-
ума. Общественное сознание оценивает сложившуюся в обще-
стве ситуацию как сложную и неоднозначную, что вызывает 
определенное недовольство некоторых социальных субъектов. 
Формы проявления социальной напряженности на этой ста-
дии – возрастает недовольство населения региона ситуацией, 
появляется осознание им потенциальных угроз важным инте-
ресам и потребностям, растет недоверие властям, появляют-
ся признаки готовности протестовать против негативных яв-
лений в обществе. На этой стадии уже возможно проведение 
мирных санкционированных властями пикетов, митингов, де-
монстраций различными социальными группами населения 
с выдвижением конкретных требований, возникновение зон 
нестабильности в социальной системе.

3. Пиковая стадия социальной напряженности (высокий уро-
вень напряженности), характеризуется ростом неудовлет-
воренности сложившимся социально-экономическим и об-
щественно-политическим положением, осознанием ситуа-
ции, реально угрожающей интересам социального субъекта. 
Формы проявления социальной напряженности на данной 
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стадии – доминирует представление о ненормальности су-
ществующей в обществе обстановки, формирование «образа 
врага», проведение многочисленных акций протеста, санкци-
онированных (в отдельных случаях и не санкционированных) 
митингов, забастовок, голодовок и т.п.

4. Стадия конфликтности социальных субъектов (критический 
уровень социальной напряженности). Характеризуется осоз-
нанием большинством социальных субъектов (слоев, больших 
социальных групп, национальных общностей и т.п.) карди-
нального несоответствия сложившейся в обществе ситуации 
их ценностям и интересам, появлением готовности устранить 
данное несоответствие путем социального конфликта. Формы 
проявления социальной напряженности на этой стадии – пред-
принимаются целенаправленные действия в виде не санкци-
онированных митингов, забастовок, блокировок, не всегда 
имеющих мирный характер и ведущих к беспорядкам и не-
стабильности в социуме. Возможны, многочисленные и массо-
вые столкновения отдельных личностей. В случае превышения 
критического уровня социальной напряженности регулятив-
ные механизмы социальной системы не могут справиться с за-
дачей поддержания сложившегося баланса отношений между 
социальными субъектами, что приводит к трансформации все-
го общества. При этом социальные субъекты, которые выбра-
ли в качестве средства разрешения противоречий социальный 
конфликт, становятся инициаторами данных трансформаций. 
Достигшая такого уровня социальная напряженность имеет 
деструктивные функции, так как формы ее проявления ведут 
к социальным беспорядкам и нестабильности в обществе, воз-
никновению угроз безопасности, здоровью и жизни людей.
Определенный уровень социальной напряженности ока-

зывается необходимым для изменения социальной системы. 
С этой точки зрения социальная напряженность в определен-
ных параметрах есть не что иное, как тонус для общества. По-
этому, социальную напряженность не следует рассматривать 
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только как однозначно негативное явление общественной 
жизни. В случае изменения социальной ситуации, возможно 
снижение социальной напряженности до «фонового» уровня, 
минуя стадию конфликтности. «Фоновый» уровень напряжен-
ности призван стимулировать социальные группы к изменени-
ям в качестве их жизни. Следовательно, задача специалистов 
должна состоять не в ликвидации социальной напряженности, 
а в управлении ее проявлениями, в которых она будет работать 
на конструктивные изменения социальной системы, выражаю-
щиеся в социальной активности субъектов в направлении по-
иска конструктивного выхода из кризисной ситуации. Следует 
отметить, что социальная напряженность рассмотрена нами 
как особый социальный феномен, присущий социальным си-
стемам, имеющий свою динамику развития, уровень которого 
изменяется под влиянием множества факторов.

Расчет границ «фонового» уровня социальной напряженно-
сти и конфликтности в регионе. «Фоновый» уровень социаль-
ной напряженности и конфликтности в регионе соответствует 
латентной стадии их развития, относительной сбалансирован-
ностью социальной ситуации в обществе, а также соответствия 
ожиданий и реальности в представлениях большинства социаль-
ных субъектов. Фомы проявления социальной напряженности 
в латентной стадии носят «скрытый» характер. Это состояние 
выражается в положительной или нейтральной оценки сложив-
шейся в социуме ситуации.

Расчет границ «повышенного» уровня социальной напря-
женности и конфликтности. Для него свойственно появление 
в обществе несоответствия между предпочтениями, ожидания-
ми, потребностями и реальным уровнем жизни членов социума. 
Общественное сознание оценивает сложившуюся в обществе 
ситуацию как сложную и неоднозначную, что вызывает опреде-
ленное недовольство некоторых социальных субъектов. Формы 
проявления социальной напряженности на этой стадии – воз-
растает недовольство населения региона ситуацией, появляется 
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осознание им потенциальных угроз важным интересам и по-
требностям, растет недоверие властям, появляются признаки 
готовности протестовать против негативных явлений в обще-
стве. На этой стадии уже возможно проведение мирных санк-
ционированных властями пикетов, митингов, демонстраций 
различными социальными группами населения с выдвижением 
конкретных требований, возникновение зон нестабильности 
в социальной системе.

Расчет границ «высокого» уровня социальной напряженно-
сти и конфликтности. Этот уровень характеризуется ростом не-
удовлетворенности сложившимся социально-экономическим 
и общественно-политическим положением, осознанием ситу-
ации, реально угрожающей интересам социального субъекта. 
Формы проявления социальгой напряженности на данной ста-
дии – доминирует представление о ненормальности существу-
ющей в обществе обстановки, формирование «образа врага», 
проведение многочисленных акций протеста, санкционирован-
ных (в отдельных случаях и не санкционированных) митингов, 
забастовок, голодовок и т.п.

Расчет границ «критического» уровня социальной напря-
женности и конфликтности. Критический» уровень характе-
ризуется осознанием большинством социальных субъектов 
(слоев, больших социальных групп, национальных общностей 
и т.п.) кардинального несоответствия сложившейся в обществе 
ситуации их ценностям и интересам, появлением готовности 
устранить данное несоответствие путем социального конфлик-
та. Формы проявления социальной напряженности на этой ста-
дии – предпринимаются целенаправленные действия в виде 
не санкционированных митингов, забастовок, блокировок, 
не всегда имеющих мирный характер и ведущих к беспоряд-
кам и нестабильности в социуме. Возможны, многочисленные 
и массовые столкновения отдельных личностей.
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