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Резюме 

Цель исследования. Целью данного исследования является выявление базовых признаков  социальной на-
пряженности в сети Интернет с целью автоматического выявления очагов ее распространения, на основе 
результатов  когнитивного моделирования и онтологического анализа. 
Методы. До недавнего времени методы выявления социальной напряженности в обществе сводились к 
анализу результатов анкетирования. Однако сдвиг многих коммуникативных процессов в информационное 
пространство ставит вопросы о выявлении новых признаков социальной напряженности, характерных 
именно для виртуальной среды, а также о выявлении базовых признаков, реализуемых в цифровой среде, 
которые могли бы быть обнаружены в автоматическом режиме. В данной статье путем анализа 
доступных в открытых источниках публикаций, относящихся к оффлайн-методам детекции социальной 
напряженности, анализа специфики интернет-пространства, сформирован набор признаков социальной 
напряженности, характерный для интернет-среды. На основе сформированного набора признаков разрабо-
таны онтология признаков социальной напряженности в сети Интернет, а также когнитивная карта 
развития ситуации в цифровой среде и когнитивная карта признаков социальной напряженности в 
Интернете. Для выявления базовых стадий социальной напряженности и базовых признаков использо-
валось импульсное моделирование. 
Результаты. Основными результатами данной работы являются: комплекс признаков социальной напря-
женности в цифровой среде сети Интернет, а также выявленный комплекс базовых признаков социальной 
напряженности, характерный для начальных этапов развития ситуации, что обосновано результатами 
импульсного моделирования.  
Заключение. Проведенное импульсное моделирование позволяет сделать вывод о том, что невербаль-
ные выражения негативных эмоций прослеживаются в подавляющем большинстве активных действий в 
рамках развития ситуации социальной напряженности в сети Интернет. Следовательно, анализ данных 
в первую очередь должен фиксировать очаги информации, которой сопутствуют выявленные признаки, 
что позволит выявлять источники социальной напряженности в Интернете на ранней стадии развития. 
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Abstract 

Purpose of research. The purpose of this study is to identify the basic signs of social tension on the Internet in order to 
automatically identify the centres of its distribution, based on the results of cognitive modeling and ontological analysis.  
Methods. Until recently, methods for detecting social tension in society were reduced to the analysis of the results of 
surveys. However, the shift of many communicative processes into the information space raises questions about the 
identification of new signs of social tension typical for the virtual environment, as well as about the identification of 
basic signs in the digital environment that could be detected automatically. In this article, by analyzing publications 
available in open sources related to offline methods of detecting social tension, analyzing the specifics of the Internet, 
a set of signs of social tension typical for the Internet environment is formed. On the basis of the formed set of signs, 
an ontology of signs of social tension on the Internet was formed, as well as a cognitive map of the development of 
the situation in the digital environment and a cognitive map of signs of social tension on the Internet. Impulse 
modeling was used to identify the basic stages of social tension and its basic signs.  
Results. The main result of this work is a set of signs of social tension in the digital environment of the Internet, as 
well as the identified set of basic signs of social tension typical for the initial stages of the development of the 
situation, which is proved by the results of impulse modeling.  
Conclusion. The conducted impulse modeling allows us to conclude that nonverbal expressions of negative 
emotions can be traced in the vast majority of active actions within the development of a situation of social tension on 
the Internet. Therefore, data analysis should first of all register the centres of information that accompany the 
identified signs, which will allow identifying sources of social tension on the Internet at an early stage of development.  
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Введение 

Обнаружение в сети источников, 
провоцирующих усиление социальной 
напряженности является актуальной за-
дачей современности. Это связано с тем, 
что коммуникационные процессы ин-
тенсивно перемещаются Интернет-про-
странство, которое, в силу реализации 
свойств физической непредставленно-
сти и анонимности [1], стало исключи-
тельно питательной средой для распро-
странения слухов, разного рода фейко-
вой информации, призывов и материа-
лов экстремистской направленности. 
Помимо этого, сеть Интернет пре-
доставляет возможность создания мно-
жественных ложных аккаунтов и реги-
страцию на многих публикационных 
площадках. Это крайне затрудняет вы-
работку адекватных стратегий и мето-
дов информационного противодейст-
вия, включая детекцию источников, про-
воцирующих усиление социальной на-
пряженности на ранних этапах. 

Интернет обладает еще одной важ-
ной особенностью: большими объемами 
циркулирующих данных. Это ведет к 
низкой эффективности анализа данных 
в условиях ограничений по времени, а 
также к неопределенности сроков обна-
ружения искомых данных. 

Актуальность проблемы обнаруже-
ния очагов социальной напряженности 
в сети Интернет обостряется еще и тем, 
что к настоящему времени не сформи-
ровано общей методологией для выяв-
ления социальной напряженности в се- 
 

ти Интернет. Перенос коммуникатив-
ных процессов в сеть – явление относи-
тельно новое, и потому, несмотря на 
существование отдельно разработанных 
методов [2-5], по прежнему не проведе-
ны работы по проведению аналогий 
между оффлайн-пространством и про-
странством сети, между проявлениями 
социальной напряженности оффлайн 
(что ранее фиксировалось путем анали-
за собранных анкет) и таковыми в сети1. 
Последнее могло бы служить обоснова-
нием ряда признаков, на которые бы 
следовало обращать внимание в первую 
очередь в рамках развития ситуации 
напряженности. 

Целью данного исследования явля-
ется выявление базовых признаков  со-
циальной напряженности в сети Интер-
нет с целью автоматического выявления 
очагов ее распространения, на основе 
результатов  когнитивного моделирова-
ния и онтологического анализа.  

Материалы и методы 

Социальная напряженность  

Социальная напряженность (Social 
tension) является психологическим, со-
циальным феноменом и имеет достаточ-
но широкий круг трактовок. 

Социальная напряженность опре-
деляется как состояние социальной си-
стемы, содержание которой составляет 

                                                
1 Social tension detection on social media tex-

tual data: a literature review / Syafidah Jamil, Nurul 
& Siti, Jamil & Kamaruddin, Siti & Ahmad, Farzana 
Kabir & Angeli, Ahmad. 2020. 
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процесс возникновения и развития про-
тиворечивости отношений, интересов, 
действий людей, социальных групп, ин-
ститутов и общества в целом [6]. 

Также существует иная точка зре-
ния, в рамках которой социальная на-
пряженность отображается в сознании 
индивидов как объективные характери-
стики действительности. Социальная на-
пряженность фиксируется в отрица-
тельных устойчивых и динамичных 
эмоциях, чувствах, ощущениях и пред-
ставлениях, выступая функцией отра-
жения [7].  

Таким образом, в отечественной со-
циологии социальная напряженность 
рассматривается как одна из наиболее 
существенных характеристик внутриг-
рупповых и межгрупповых отношений. 

В рамках зарубежных подходов к 
исследованию социальной напряженно-
сти следует выделить работы [8-13]. В 
перечисленных работах в основу при-
чин возникновения социальной напря-
женности положена этническая гетеро-
генность, равно как и экономическая 
сегрегация групп населения. 

Работа [14] содержит ряд теорети-
ческих положений, которые могут быть 
использованы в качестве детекции ран-
них признаков социальной напряжен-
ности в обществе. Внимание уделено 
внутригрупповому и межгрупповому 
взаимодействию, и получены следую-
щие теоретические выводы: 

Межгрупповая социальная напря-
женность возникает чаще и легче, чем 
внутригрупповая. 

Уменьшение численности многочис-
ленной группы индивидов наряду с уве-
личением численности группы малочис-
ленной ведет к уменьшению социальной 
напряженности в группе большего раз-
мера и к увеличению социальной напря-
женности в группе меньшего размера. 

Сегрегация групп приводит к умень-
шению социальной напряженности внут-
ри групп. 

Сегрегация усиливает межгруппо-
вую социальную напряженность. 

Увеличение социальной мобильно-
сти ведет к усилению социальной напря-
женности внутри классов и к уменьше-
нию социальной напряженности между 
классами. 

Под социальной неудовлетворенно-
стью понимается такое состояние соци-
альной системы, которое описывается 
увеличением ее нестабильности в силу 
нарушения прав индивидов [15]. 

В других работах термин "социаль-
ная неудовлетворенность" заменяется тер-
мином "социальная поляризация", и, в 
свою очередь, степень социальной поля-
ризации может быть оценена формально 
[16-24]. Оценки получают путем опросов 
индивидов контрольных выборок.  

В настоящее время типовой методи-
кой определения степени развития соци-
альной напряженности являются, помимо 
наблюдения за объективной действитель-
ностью, опросы населения [25,26] с по-
следующим моделированием. 

Однако такой подход, во-первых, 
занимает немалое время, начиная от 
сбора данных от экспертов и заканчивая 
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моделированием, в то время как фор-
мирование и развитие  социальной 
напряженности – процесс динамиче-
ский. Во-вторых, зачастую ответы экс-
пертов не являются откровенными, а вы-
борка опрашиваемых может быть нере-
презентативной и, в-третьих, такие спо-
собы оценивания не принимают во вни-
мание тех расширенных возможностей 
анонимного общения, которое предо-
ставляется всемирной сетью Интернет. 

Поэтому актуальной становится за-
дача автоматической детекции развития 
социальной напряженности и ее источ-
ников в информационном пространстве, 
на основе классических методов детек-
ции уровней социальной напряженности, 
но с учетом специфики цифровой среды.    

Формирование признаков социальной 
напряженности для цифрового простран-
ства сети Интернет 

При формировании обобщенного на-
бора маркеров детекции социальной на-
пряженности в сети Интернет необхо-
димо учитывать, что признаки социаль-
ной напряженности трансформируются 
в состояние отдельно взятого индивида, 
которое впоследствии находит отраже-
ние в сети Интернет в виде постов 
вполне определенного содержания. По-
этому будем рассматривать перечис-
ленные признаки социальной напря-
женности относительно их возможного 
выражения в социальных сетях. 

1. Агрессия. 
Состояние агрессии индивида на-

ходит отражение в сети следующим об-
разом: 

– в виде постов, содержащих клю-
чевые слова- маркеры агрессии; 

– реализуются посредством кибер-
буллинга; 

– в виде изображений и видео, со-
держащих изображение индивида с не-
вербальными признаками агрессии. 

2. Депрессия. 
Депрессивные настроения отобра-

жаются аналогичным образом: 
– посты, графика, видео, в которых 

присутствуют маркеры депрессивных 
состояний. Также депрессивные состо-
яния характерны для жертв буллинга. 

3. Гнев. 
Выявляется посредством анализа 

постов на предмет ключевых слов, а 
также путем фиксации невербальных 
признаков гнева. 

4. Усталость. 
Выявляется аналогично предыдуще-

му признаку: на основе выявления невер-
бальных маркеров усталости в текстах и 
изображениях индивида. 

Перечисленные выше признаки от-
носятся к эмоциональной сфере инди-
видов и должны использоваться в сово-
купности с косвенными признаками, 
относящимися к окружению индивида в 
сетевом пространстве.  

5. Наличие тесно связанных групп 
населения со слабым внешним взаимо-
действием. 

Наличие таких групп в сетевом 
пространстве прежде всего означает 
наличие группы индивидов, сплочен-
ных на основе какой-либо идеи, либо 
занятия. Поэтому при детекции соци-
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альной напряженности в сети целесооб-
разна фиксация групп, особенно сильно 
связанных (что можно определить по 
частоте репостов, по скорости распро-
странения мнений и по агрессивному 
настроению относительно индивидов, 
не являющихся членами группы). 

6. Резкий рост какой-либо социаль-
ной группы и уменьшение размеров 
другой. 

Данный признак, аналогично пре-
дыдущему, в большей степени относит-
ся к оффлайн-формируемым социаль-
ным группам, однако точно так же мо-
жет служить косвенным признаком со-
здания группы в сети Интернет, которая 
занимается активным рекрутингом но-
вых участников. 

7. Недовольство чем-то. 
Выражается в текстах, графике, ви-

део и эмоционально сводится к призна-
кам 1-4. Кроме того, выражение недо-
вольства своим материальным состоя-
нием, правительством и т.п. отражается 
путем создания соответствующих по-
стов и репостов. 

8. Наличие протестных настроений/ 
Формирование образа врага/протестные 
призывы. 

Перечисленное выявляется путем 
анализа текстового контента с исполь-
зованием словарей. Так же, как было 
упомянуто выше, имеют значения CTA 
(Calls to Action). 

9. Циркуляция в социальных группах 
слухов, как правило, не соответствующих 
действительности и способствующих ро-
сту социальной напряженности. 

Соотнесем перечисленные выше 
маркеры социальной напряженности с 
маркерами, позволяющими идентифи-
цировать индивида – источника усиле-
ния социальной напряженности в циф-
ровой среде. 

1. Эмоциональные маркеры (агрес-
сия, депрессия, гнев, усталость) выяв-
ляются в текстах, изображениях и видео 
путем фиксации невербальных марке-
ров и путем определения тональностей 
текстов. 

2. Признак наличия тесно связан-
ных групп относительно одного инди-
вида выражается ограниченным кругом 
общения в социальных сетях, регуляр-
ными репостами информации ограни-
ченного круга сообществ, регулярным 
посещением одних и тех же сайтов 
(профилей, форумов, и т.д.) 

3. Признак наличия резкого роста 
какой-либо группы относительно инди-
вида определяется следующим образом: 

– индивид занимает активную по-
зицию рекрутера в группу путем регу-
лярной рассылки приглашений, воз-
можно, с призывами к протестным дей-
ствиям; 

– индивид занимается активным 
репостингом информации, публикуемой 
в какой-либо группе; 

– индивид вступает в растущую 
группу и принимает на себя роль рекру-
тера (лидера мнений) либо распростра-
нителя информации. 

4. Недовольство любого рода выра-
жается невербальными признаками (аг-
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рессия, депрессия, гнев, усталость) в со-
вокупности с постами характерного со-
держимого, а также генерацией ложных 
слухов, призывов к активным протестам. 

5. Наличие протестных настроений/ 
Формирование образа врага/протестные 
призывы индивида выражается в пуб-
ликовании постов соответствующей те-
матики, а также фиксируется невер-
бальными признаками. 

6. Генерация слухов в контексте 
одного индивида  фиксируется следу-
ющим образом: 

– либо индивид сам является ис-
точником слухов, при этом используя 
фейк-контент и фейк-аккаунты, 

– либо индивид занимается ре-
постингом слухов.  

Здесь целесообразно разделить ин-
дивидов-распространителей социальной 
напряженности на две группы: это ли-
деры мнений и последователи. 

Лидеры мнений занимаются непо-
средственной стимуляцией напряжен-
ности каким-либо из способов и посто-
янно увеличивают количество последо-
вателей. Последние в большей степени 
занимаются репостингом  авторитетных 
мнений и в конечном счете также уве-
личивают число последователей. 

Таким образом, систематизируя вы-
деленные признаки, они могут быть 
классифицированы следующим образом. 

1. По типу выражения: 1.1. Невер-
бальные; 1.1.1. Гнев, 1.1.2. Агрессия, 
1.1.3. Депрессия, 1.1.4. Усталость. 1.2. Вер-
бальные; 1.2.1 CTA, 1.2.2. Выражение 
недовольства, 1.2.3. Рекрутинг, 1.2.4. На-
личие тесно связанных групп. 1.3. На ос-

нове Интернет-технологий; 1.3.1 Рекру-
тинг, 1.3.2. Репостинг, 1.3.3. Фейк-ак-
каунты, 1.3.4. Публикация слухов.  

2. По типу реализации: 2.1. Текст; 
2.2. Графика; 2.3. Видео. 

3. По типу участия индивида:  
3.1. Инициатор; 3.2. Последователь. 

Невербальные признаки могут быть 
зафиксированы методами в зависимо-
сти от типа реализации. Например, мар-
кер "гнев" на видео фиксируется путем 
детекции маркерных состояний инди-
вида в соответствии, например, с рабо-
тами Пола Экмана [27], в тексте - путем 
определения эмоциональной окраски 
сообщения. Признаки, выделенные в 
группу "На основе Интернет-техноло-
гий" специфичны сетевой среде и могут 
быть фиксированы путем методов, ис-
пользуемых для идентификации репо-
стинга, рекрутинга, фейк-аккаунтов и 
др. Однако следует отметить, что при-
знаки из группы 1.3, а именно признаки 
1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5 являются эле-
ментами публикуемого (рассылаемого 
контента), а потому могут идентифици-
роваться посредством признаков групп 
1.1. и 1.2. Комплекс признаков пред-
ставлен в виде онтологии признаков со-
циальной напряженности в среде Ин-
тернет (рис.1).  

Также следует отметить, что рекру-
тинг входит в группы 1.2. и 1.3. по той 
причине, что является отдельным типом 
контента и подразумевает вполне опре-
деленное содержание, одновременно с 
этим являясь реализацией возможно-
стей Интернет-технологий. 



Клименко А. Б., Коровин Я. С., Сафроненкова И. Б.                         Когнитивное моделирование развития... 

Известия Юго-Западного государственного университета / Proceedings of the Southwest State University. 2021; 25(4): 104-121 

111

 

 
Рис. 1. Онтология признаков выражения социальной напряженности в сети Интернет 

Fig. 1. Ontology  of the signs of social tension on the Internet 

 

Когнитивная модель развития  
ситуации 

Представим процессы и группы ин-
дивидов, влияющих на уровень их ин-
тенсивности в виде концептов когни-
тивной карты. 

1. Лидер мнения. Будем полагать, 
что такой лидер один и начинает фор-
мирование группы. В реальности лиде-
ров, организующих подготовку к про-
тестным акциям, несколько, но в рамках 
моделирования будем полагать, что 
действия, совершаемые ими, идентич-
ны, и можем консолидировать группу 
лидеров, рассматривая ее как одного 
лидера мнений. 

2. Неудовлетворенность обстанов-
кой. Является ведущим концептом мо-
дели, поскольку оказывает формирую-
щее воздействие на лидеров мнений 
(вряд ли человек, который всем дово-
лен, начнет продуцировать напряжен-
ность). Неудовлетворенность обстанов-
кой формирует лидеров мнений, явля-
ется причиной невербального проявле-
ния невербальных признаков напря-
женности, является дополнительным 
фактором роста числа последователей 
(люди, которые всем довольны, редко 
ведутся на провокации). 

3. Последователи. Это люди, кото-
рые под давлением неудовлетворенно-
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сти обстановкой, реализуемого рекру-
тинга и репостинга мнений начинают 
производить репостинг, слухи и т.п. 

4. Оппоненты. Это группа, которые 
не разделяют мнений лидеров мнений и 
последователей, однако, под информа-
ционным давлением в совокупности не-
удовлетворенности обстановкой, бул-
линга со стороны лидеров мнений и их 
последователей, репостинга мнений, слу-
хов и СТА переходят в группу последо-
вателей (либо по крайней мере теряют 
способность противостоять последова-
телям и лидерам мнений).  

5. Выражение недовольства лиде-
ров мнений и последователей  продуци-
рует: невербальные признаки социаль-
ной напряженности (что выражается в 
маркерах отрицательных и деструктив-
ных эмоций), репостинг мнений, слухи, 
СТА, вносит вклад в усиление неудо-
влетворенности обстановкой. 

6. Невербальные признаки напря-
женности продуцируют неудовлетво-
ренность обстановкой. 

7. Репостинг – осуществляется по-
следователями и реализует распростра-
нение информации в сетевых средах, 
также является проявлением выражения 
недовольства в сети. 

8. Слухи – являются следствием 
выражения недовольства в сети. 

9. СТА также является способом 
выражения недовольства 

10. Буллинг – реализуется лидерами 
мнений и последователями по отноше-

нию к оппонентам с целью деактивиро-
вать альтернативные мнения в сети. 

11. Рекрутинг – реализуется лиде-
рами мнений  и их последователями. 
При этом рекрутинг влияет на числен-
ность последователей. 

12. Ложные аккаунты – использу-
ются при распространении слухов, ре-
крутинге и буллинге.  

Разработанная когнитивная модель 
имеет следующий вид (рис. 2). 

Следует отметить, что приведенная 
когнитивная карта процессов, характе-
ризующих социальную напряженность, 
разработана для сетевой среды: в отли-
чие от используемых в настоящее время 
опросников, прежде всего в модели 
учтены процессы, которые реализуются 
исключительно средствами Интернет, а 
именно: репостинг, буллинг, СТА, лож-
ные аккаунты. 

Когнитивная модель признаков,  
сопровождающих развитие ситуации  
социальной напряженности 

Основной сложностью выявления 
ключевых признаков, позволяющих иден-
тифицировать источник социальной на-
пряженности, является тесное взаимное 
влияние признаков социальной напря-
женности в сети. Связи между призна-
ками показаны на рис. 3.  

Далее, для выявления комплекса 
базовых признаков, наиболее характер-
ных для продуцирования социальной 
напряженности в сети Интернет, прове-
дем сценарный анализ (импульсное мо-
делирование). 
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Рис. 2. Когнитивная модель процессов, характеризующих социальную напряженность 

Fig. 2. Cognitive model of the processes  typical for social tension 

 
Рис. 3. Когнитивная модель признаков социальной напряженности 

Fig. 3. Cognitive model of social tension signs 
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Результаты и их обсуждение 

Анализ значимости процессов,  
протекающих в рамках развития  
ситуации социальной напряженности 

Проведем импульсное моделирова-
ние развития ситуации социальной 
напряженности на когнитивной карте 
процессов, сопровождающих развитие 
ситуации социальной напряженности.  

В начале развития ситуации (рис. 4) 
происходит резкое значительное увели-
чение уровня рекрутинга, в то время как 
невербальные признаки напряженности, 
СТА и репостинг мнений остаются на 
одном уровне. Следует отметить, что 

самым первым процессом, развиваю-
щимся в рамках развития социальной 
напряженности, является проявление не-
вербальных признаков социальной на-
пряженности. По результатам предыду-
щего моделирования развития ситуации, 
мы выделили следующие процессы, раз-
вивающиеся на начальном этапе, а имен-
но: рекрутинг, невербальные проявления 
напряженности, СТА, репостинг. 

Рассмотрим каждый из этих про-
цессов с точки зрения признаков и, в 
том числе, признаков, которые выявля-
ются прежде всего при перечисленных 
процессах (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 4. Начальный этап развития ситуации в соответствии с процессом импульсного 

моделирования 

Fig.4. The initial stage of the development of the situation in accordance with the process of impulse 
modeling 
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Рис. 5.  Задействованные признаки СН при подаче импульса на концепт "Рекрутинг" и CTA 

Fig. 5. Involved ST signs when impulsing to the concept “Recruiting” and СTA 

 
Рис. 6. Задействованные признаки при подаче импульса на концепт репостинг и 

поледовательное воздействие на концепты "рекрутинг", "СТА", "репостинг" также при 
моделировании подтверждается значимость невербальных проявлений социальной 
напряженности 

Fig. 6. The signs involved in giving an impulse to the concept of reposting and the consistent impact 
on the concepts of "recruiting", "СTA", "reposting" are also confirmed in modeling the 
significance of non-verbal manifestations of social tension 
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Таким образом, проведенное моде-

лирование позволяет сделать вывод о 
том, что среди признаков социальной 
напряженности, которые реализуются в 
интернет-пространстве, вследствие вы-
ражения признаков друг через друга, не-
вербальные проявления таких негатив-
ных эмоций, как гнев, ярость, депрессия 
сопровождают все выделенные нами 
процессы выражения социальной напря-
женности. Далее, автоматическая детек-
ция источников социальной напряженно-
сти в цифровом пространстве сводится к 
детекции соответствующих психоэмоци-
ональных состояний индивида. 

Выводы 

Данное исследование посвящено 
вопросу автоматической детекции ис-
точников стимуляции социальной на-
пряженности в сети Интернет. Посколь-
ку перенос коммуникативных процес-
сов в сетевое пространство – явление 
относительно новое – к настоящему 
времени, помимо отдельно взятых ме-
тодик, не было разработано комплекса 
признаков социальной напряженности, 
специфичных для цифрового простран-

ства, равно как и методов их автомати-
ческой детекции. 

В рамках данной работы, опираясь 
на методы обнаружения социальной на-
пряженности вне сетевого пространства, 
а также на результаты когнитивного мо-
делирования, сформирован набор при-
знаков, позволяющих произвести детек-
цию очагов стимулирующих социальную 
напряженность на ранних этапах ее раз-
вития. Разработана онтология и набор ко-
гнитивных карт, позволяющих не только 
установить связь процессов, сопровожда-
ющих социальную напряженность в сети 
и ее признаков, но и выявить базовые 
признаки, которые присутствуют при ре-
ализации процессов ранних этапов разви-
тия ситуации. Таким образом, можно сде-
лать выводы о том, что фиксация в циф-
ровом пространстве очагов с преоблада-
нием невербального выражения негатив-
ных эмоций, сопровождающих ситуацию 
социальной напряженности, позволяет, 
собственно, выявить и сами очаги, сти-
мулирующие социальную напряженность 
и, следовательно, применить известные 
методы информационного противодей-
ствия. 
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