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Роль социальных медиа в совРеменных  
междунаРодных конфликтах:  
существующие научные подходы  
и пеРспективные напРавления исследований

Аннотация. Статья посвящена изучению роли социальных медиа в современных международных 
конфликтах, а также рассмотрению существующих в научной литературе подходов к исследова-
нию этого нового феномена. Развитие социальных медиа, в значительной степени трансформирует 
природу конфликтов и подходы к их урегулированию. По мере того, как социальные медиа стано-
вятся неотъемлемой частью международной политики и влияют на ход протекания и природу кон-
фликтов, исследователи отходят от технооптимизма в оценке новых интернет-коммуникации, в 
соответствии с которым новые медиа способствуют демократизации снижению конфликтности, 
и рассматривают новые медиа как фактор эскалации конфликтов, таким образом, все большую 
популярность приобретает технопессимизм. В работе используется междисциплинарная теоре-
тико-методологическая база – философии технологии и теории политических коммуникаций. Тео-
рия политических коммуникаций позволяет проанализировать особенности новых медиа и их роль 
в политической коммуникации в условиях конфликта, в то время как философия технологий дает 
возможность оценить влияние технологий на социальные процессы, в том числе и международные 
конфликты. Основным выводом проведенного исследования является констатация недостаточного 
внимания в исследовательской литературе к потенциалу социальных медиа в урегулировании кон-
фликтов. Новые медиа, как и любая другая технология, нейтральны, и могут быть использованы 
различными группами и в целях разжигания, и урегулирования конфликтов. Автор показывает, что 
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социальные сети и Web 2.0 технологии 
как новый феномен развития 
информационного общества

На современном этапе развитие социальных 
медиа и формирование Web 2.0 cтало значи-
мой тенденцией, определяющей облик интер-
нета и глобального информационного про-
странства в целом. Ключевыми инновациями, 
привносимыми социльными интернет-техно-
логиями, являются высокая степень их про-
никновения и значительные объемы ежеднев-
но передаваемой информации, а также новый 
тип сетевой структуры, по которой передает-
ся информация. 

социальные медиа позволяют пользова-
телям интернета связываться друг с другом, 
обмениваться информацией: текстами, фотог-
рафиями, видео и аудио-запиями. причем поль-
зователи становятся активными создателями 
контента и могут составить конкуренцию круп-
ным медийным корпорациям. На практике на-
ходит свое воплощение модель коммуникации 
«многие-ко-многим». Масштабы и популяр-
ность социальных сетей как средства коммуни-

кации во всем мире возрастают. показательно, 
что в 2009 г. впервые число пользователей со-
циальных сетей превысило число пользователей 
электронной почты, которая до этого была са-
мым популярным он-лайн сервисом. 

термин Web 2.0, с помощью которого опи-
сывают современный этап развития глобально-
го информационного пространства, где нема-
ловажную роль играют социальные медиа, был 
предложен т. О’рейли в 2003 году [1]. О’рейли 
выделил 7 ключевых принципов, на которых 
основано развитие всемирной сети: 
•	 Интернет	 становится	 ключевой	 платфор-

мой политического дискурса; 
•	 использование	 Интернета	 в	 политических	

целях формирует коллективное самосозна-
ние пользователей сети; 

•	 значимость	 данных	 превышает	 значимость	
программного обеспечения и технической 
инфраструктуры; 

•	 быстрая	трансформация	публичной	полити-
ки в результате использования социальных 
медиа; 

•	 распространение	политического	контента	с	
помощью различных приложений, 

в современных условиях нарастания международной конфликтности актуализируется проблема 
выработки новой исследовательской повестки дня, учитывающий риски и неоднозначный характер 
влияния социальных сетей на общество и политический процесс, для чего необходимо в исследованиях 
привлекать инструментарий теории политической коммуникации, результаты анализа на основа-
нии больших данных и инструменты конфликтологии и теории международных отношений.
Ключевые слова: политическая коммуникация, урегулирование конфликтов, информационная без-
опасность, интернет, мировая политика, международные конфликты, социальные сети, социаль-
ные медиа, философия технологии, управление кофнликтом.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of social media in contemporary international 
conflicts, as well as review of existing scientific approaches to the study of this new phenomenon.The author uses 
an interdisciplinary theoretical and methodological framework – the philosophy of technology and theories of 
political communication. The theory of political communication allows to analyze the characteristics of new 
media and their role in political communication in conflict, while the philosophy of technology makes it possible 
to assess the impact of technology on social processes, including international conflicts.As soon as the social media 
have become an integral part of the international policy and conflicts, the researchers are moving away from 
techno optimism in the evaluation of new Internet communications, according to which new media contribute to 
the democratization, the reduction of conflict, and consider the new media as a factor in the escalation conflicts, 
so techno pessimism becomes increasingly popular. At the same time, new media, like any other technology, are 
neutral and can be used by different groups for resolution as well as escalation of conflicts. However, studies on 
the role of social media in conflict resolution are underrepresented in the modern scientific literature. The author 
is proposes research agenda on the role of new media in the settlement of current conflicts.
Key words: international conflicts, world politics, internet, information security, conflict resolution, political 
communication, social networks, social media, philosophy of technology, conflict management.
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•	 обширная	 пользовательская	 аудитория	 на	
политических сайтах[2]. 
исследователи акцентируют внимание на 

том, что социальные медиа и Web 2.0 технологии 
способствуют коллективным действиям, в силу 
чего они обладают значительным политикообра-
зующим потенциалом, как в рамках отдельного 
государства, так и на уровне транснациональной 
политической среды [3]. Можно сказать, что 
иКт играют значительную роль экстрапарла-
ментарной политической активности, создавая 
возможности для новых форм политического 
участия, которые без них были бы невозможны-
ми. Наметилось формирование новой подвиж-
ной публичной сферы, сетевых объединений 
граждан на основании горизонтальной гра-
жданской коммуникации, которые усиливают-
ся в информационном пространстве. интернет 
создает условия для коммуникации в глобальном 
масштабе, благодаря чему сетевые сообщества 
могут создаваться без временных и простран-
ственных ограничений [4], что способствует 
глобализации и усилению взаимозависимости, 
выработке коллективных подходов к решению 
глобальных проблем с при участии транснацио-
нального гражданского общества.

Вместе с тем, популярность интернет-ком-
муникации и новых медиа не только объединяет 
людей, предоставляя новые возможности ком-
муникации, но и создает опасность поляризации 
и раскола, как в рамках отдельных обществ, так 
и на глобальном уровне. Как показывают соци-
ологические исследования, пользователи соци-
альных сетей, таких как Twitter, Facebook и др., 
склонны к радикализации мнений и формиро-
ванию изолированных интернет-сообществ[5]. 
В 2000 году р. патнэм предостерегал о возмож-
ности «киберапартеида» и «кибербалканиза-
ции»: «политическая культура интернета по 
своей сути либертарианская и по многим аспек-
там интернет представляет собой естественное 
состояние в Гоббсианском, а не локковском 
смысле» [6, p.1]. Другие социологи высказыва-
ли схожие опасения, в том числе М. Кастельс [7]. 
К. санстейн утверждал, что «новые технологии, 
прежде всего интернет, усилили способность 
людей слышать только свой собственный голос 
и отгораживаться от других» [8]. 

таким образом, социальные медиа и Веб 2.0 
технологии представляют собой инструменты, 
который обладают рядом функций в политиче-
ской коммуникации в глобальном масштабе, – 
позволяют получить представление о событиях, 

происходящих в мире, формируют взаимоотно-
шения к тому или иному событию, позволяют 
распространять информацию, в том числе куль-
туру, ценности, религию и пр., а также выполня-
ют развлекательную функцию. при этом каждой 
функции, которые выполняют медиа, есть обо-
ротная сторона, т.е. «дисфункция» (медиа пре-
доставляют информацию людям, которую они 
впоследствии могут использовать, как на пользу, 
так и во вред себе и обществу в целом – напр., 
сМи распространяют информацию о природ-
ном бедствии, чтобы люди имели возможность 
подготовиться и принять меры, но эта же ин-
формация может спровоцировать панику и хаос 
и др.). таким образом, невозможно просчитать 
положительные и отрициательные последствия 
использования социальных медиа, их влияние на 
международный конфликт может быть двояким – 
они могут как способствовать урегулированию 
конфликтов, так и разжиганию.

мировая политика как среда 
протекания международных 
конфликтов: влияние социальных медиа

исследуя роль социальных медиа в современ-
ных конфликтах нельзя не обратиться к их вли-
янию на мировую политику и международные 
отношения, так как именно характеристики 
мирополитического развития в конкретный 
период времени определяют природу междуна-
родных конфликтов и ход их протекания.

Cовременные он-лайн коммуникации ока-
зывают влияние на мировую политику, вступая 
в противоречие с Вестфальской политичекой 
системой мира. информация, передавамая по 
каналам социальных медиа, легко пересекают 
государственные границы, и ставит под вопрос 
способность государства контролировать поли-
тические коммуникации, обеспечивать инфор-
мационный суверенитет, что лежит в основе 
политической системы мира. традиционно госу-
дарства не только регулировали коммуникацию 
внутри своих границ (речь идет, прежде всего, 
о политической коммуникации), но и выступа-
ли в качестве источника формирования поли-
тических дискурсов. Государства стремились 
исключить из информационного пространства 
дестабилизирующие дискурсы, и при этом уси-
лить национальную идентичность при помощи 
политической коммуникации, однако в эпоху 
социальных медиа это становится трудоности-
жимым. Как отмечал Б. андерсон, любая нация – 
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«это воображаемая общность» [9], поэтому 
роль государства в создании и поддержании 
идентичности чрезвычайно важна. таким обра-
зом, контроль над политической коммуника-
цией для государства является важным условием 
политической стабильности. прежде всего, это 
обстоятельство обуславливает значимую роль 
социальных медиа в современных внутриго-
сударственных и международных конфликтах, 
грань между которыми в условиях глобализации 
и трансформации Вестфальской политической 
системы мира постепенно размывается.

информационная революция изменила 
значение категории «силы» на международной 
арене, природу акторности, а также стратегии 
различных акторов. по выражению Д. Ная, в 
условиях глобальной информатизации происхо-
дит «диффузия власти» на международной аре-
не – правительства утратили значительную часть 
монополии на контроль надинформационными 
потоками, что способствовало размыванию 
суверенитета и усилению негосударственных 
акторов[10, p.1]. силовой инструментарий до-
полнился категорией «мягкой силы», при этом 
эксперты отмечают, что методы силового воз-
действия в значительной степени сращиваются 
и дополняются инструментами публичной ди-
пломатии, которая позволяет перевести ресур-
сы «мягкой силы» в конкретные действия на 
международной арене[11]. Успех «мягкой влас-
ти» и публичной дипломатии в значительной 
степени опирается на коммуникации, причем в 
современных условиях важнейшую роль играют 
социальные медиа.

развитие социальных медиа, в значительной 
степени трансформирует природу конфликтов и 
подходы к их урегулированию. В публицистике 
и исслдовательской литературе появляются тер-
мины «информационная война», «информаци-
онный конфликт», «информационное проти-
воборство». Вместе с тем, сегодня речь не идет 
об информационных войнах в чистом виде, ин-
формационные методы воздействия дополняют 
традиционные средства, используемые государ-
ствами и негосударственными акторами для до-
стижения своих целей. по выражению а. Гилева 
«современная война многомерна. Она сочетает 
информационное, военное, финансовое, эко-
номическое и дипломатическое воздействие на 
противника в реальном времени»[12]. Д. Най 
также отмечает значимость информационного 
воздействия в обеспечении безопасности в кон-
фликтах. Он полагает, что в современных кон-

фликтах, военные силы и нерегулярные силы, 
комбатанты и гражданское население, физиче-
ское разрушение и информационное воздейст-
вие тесно переплетены. Более того, наличие ка-
мер в каждом мобильном телефоне и программы 
для редактирования фото на каждом компьюте-
ре, лишь усиливают информационную составля-
ющую современного межгосударственного про-
тивостояния [13, p.34]. Действительно, сегодня 
информационное освещение, в том числе по-
средством социальных сетей является неотъем-
лемым компонентов международной политики, 
в том числе и международных конфликтов. 

Отметим, что медиа на протяжении всей 
истории играли значительную роль в конфлик-
тах. из широко известных примеров совре-
менности можно назвать радио и телевидение, 
которые были использованы конфликтующими 
группами как средство эскалации насилия в ме-
жэтнических конфликтах в руанде и Боснии. 

Одним из первых примеров использования 
новых медиа в организации социальных проте-
стов стало движение запатиста в Мексике. со-
бытия арабской весны, получившие в прессе на-
звания «Twitter-» или «Facebook революций», 
привлекли внимание к роли новых социальных 
медиа в протестных движениях и последовав-
ших за ними в ряде государств внутригосудар-
ственных конфликтах. арабская весна стала не 
первым и далеко не единственным примером ис-
пользования социальных медиа и интернет-ком-
муникаций в организации массовых протестов 
и беспорядков, новизной характеризуется лишь 
машстаб конфликтов и их интернационализа-
ция и влияние на международную повестку дня. 
использование социальных медиа для органи-
зации массовых протестов также происходило 
и в странах запада – в сШа, испании, Греции 
и ряде других стран. Карикатурные скандалы в 
Дании и во франции в очередной раз доказали, 
что трансграничное распространение политиче-
ски чувствительной информации посредством 
сМи и социальных медиа, может провоциро-
вать конфликтность. 

Особенностью социальных медиа являет-
ся отсутствие традиционных «привратников» 
(газет и телевидения, которые ранее имели воз-
можность определять новостную повестку дня 
и характер подачи информации), что позволя-
ет выйти на глобальную аудиторию отдельным 
пользователям сети. таким образом, социальные 
медиа играют роль новых привратников, тран-
сформируя политическую коммуникацию в гло-
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бальном масштабе, что оказывает влияние и на 
сферу мирополитического.

Роль социальных медиа в современных 
международных конфликтах: основные 
подходы к исследованию

Как уже было отмечено выше, большая часть 
исследований роли социальных медиа в совре-
менных конфликтах посвящена именно анализу 
событий арабской весны. Движущей силой в 
протестных движениях была молодежь, кото-
рая стала совершенно новой, не оформленной 
идеологически политической силой. именно в 
молодежной среде число пользователей совре-
менных социальных сетей достаточно высоко, 
чтобы делать предположения о значительной 
роли интернет-коммуникаций в организации 
антирежимных протестов. Вместе с тем, боль-
шинство исследователей задавались вопросом 
– играют ли социальные медиа самостоятель-
ную роль в протестах, будучи их главным ка-
тализатором, или же они лишь предоставляют 
удобные каналы коммуникации, чья роль в кон-
фликте является вторичной?

результаты исследования, проведенного в 
августе 2010 г. институтом исследований мира 
сШа, показывают, что новые медиа оказыва-
ют влияние на общественное мнение, смягча-
ют либо обостряют межгрупповые конфликты, 
способствуют коллективным действиям, прово-
цируют негативную обратную реакцию в госу-
дарствах с авторитарными режимами, а также 
привлекают международное внимание к опреде-
ленным странам. Вместе с тем авторы исследова-
ния полагают, что сделать однозначные выводы 
о влиянии социальных сетей на протесты и рево-
люции в странах северной африки и Ближнего 
Востока не представляется возможным. тради-
ционные сМи до сих пор являются не менее, а 
зачастую даже более влиятельными по сравне-
нию с социальными медиа [14]. 

исследование «Гражданские инициативы: 
влияние Facebook и Twitter», проведенное Ду-
байской школой управления, показывает, что со-
циальные сети, пользователи которых все чаще 
ставят перед собой политические задачи, сыгра-
ли важную роль в мобилизации граждан и фор-
мировании общественного мнения. при этом 
любопытно, что количество пользователей со-
циальной сети Facebook в первые месяцы 2011 г. 
выросло на 30%[15]. таким образом, исследова-
тели приходят к схожим выводам о значимом, но 

не первостепенном влиянии социальных медиа 
на организацию массовых протестов и револю-
ций в странах северной африки и арабского 
Востока. 

среди западных исследователей социаль-
ных сетей распространен либеральный ди-
скурс, согласно которому новые социальные 
медиа создают уникальные возможности для 
включенного политического участия, несут с 
собой «экономическую демократию», созда-
ют возможности для новых форм политической 
борьбы («Twitter революции»), способствуя 
демократизации и формированию «партици-
паторной культуры» и т.п. 

Вместе с тем, все чаще публикуются работы 
с более пессимистичными оценками роли соци-
альных медиа, что стало в некоторой степени 
ответом на события арабской весны. авторы 
высказывают опасения, что социальные медиа 
выступают инструментом внешней политики 
государств и могут быть использованы как ин-
струмент дестабилизации ситуации, как в рам-
ках отдельной страны, так и региона в целом. 
подобный подход может быть рассмотрен как 
пример «технопессимизма». 

В исследовательской литературе также мож-
но встретить точку зрения, соглано которой 
сШа сыграли определенную роль в разжигании 
протестов арабской весны, имея возможность 
воздействовать на общественные настроения 
и динамику самоорганизации при помощи ин-
струментов «цифровой дипломатии», осно-
ванной на использования социальных сетей для 
взаимодействия с широкими кругами граждан 
зарубежных государств [16] [17]. 

В исследовательском сообществе сШа от-
ношение к практике «цифровой дипломатии» 
неоднозначно. сотрудник Джорджтаунского 
университета е. Морозов обращает внимание 
на опасности, которые таит в себе широкое при-
менение социальных сетей. сервисы Web 2.0 
предоставляют новые возможности не только 
дипломатам и прозападно ориентированным 
группам, но и радикальным организациям[18]. 
В свете парламентских выборов в египте в 2012 
г., когда большинство мест в нижней палате по-
лучили представители политического крыла 
организации исламистского толка «Братья-му-
сульмане», его выводы представляются не ли-
шенными оснований.

Выводы е. Морозова подтверждает так-
же исследование информационной политики, 
проводимой иГил посредством социальных 
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медиа. иГил в пространстве социальных се-
тей решает политические задачи, имея возмож-
ность взаимодействовать с широкой аудиторией 
по всему миру. Действия данной организации 
в глобальном информационном пространстве 
характеризуются стратегией, основанной на ис-
пользовании новых медиа в целях политической 
интернет-коммуникации  – распространении 
через онлайн-ресурсы профессионально смон-
тированных видеороликов, демонстрации фо-
тографий с места боевых действий, публикации 
сообщений на  разных языках в  социальных се-
тях и блогах и др. интернет-медиа используют-
ся иГил для расширения числа сторонников, 
привлечения новых бойцов, устрашения врагов 
и доказательства того, что им действительно уда-
лось создать исламское государство, основанное 
на религиозных канонах. 

рядом исследователей, в том числе россий-
ских [16] [17], социальные сети воспринима-
ются как каналы «мягкого» влияния сШа, ко-
торые имеют возможность инспирировать с их 
помощью цветные революции. 

Эта точка зрения находит свое отражение и 
в международной практике. закрытие доступа 
к социальным сетевым сервисам, управляемым 
интернет-компаниями, базирующимся в сШа, 
является широко распространенной практикой. 
аббревиатура SICK (Syria, Iran, China, North 
Korea) появилась в интернете в 2012 году и 
включает в себя названия стран, в которых за-
прещен доступ к популярной во всем мире со-
циальной сети Facebook. аналогичной позиции 
придерживается российская федерация. согла-
сно принятому в 2013 г. документу «Основы 
государственной политики в сфере информаци-
онной безопасности до 2020 г.» в дополнение 
к широко признанной в российской политике 
и дипломатии «триаде угроз» международной 
информационной безопасности, которая вклю-
чает в себя террористическую, преступную и 
военно-политическую, была указана четвертая – 
использование интернет-технологий для «вме-
шательства во внутренние дела государств», 
«нарушения общественного порядка», «разжи-
гания вражды», «пропаганды идей, подстрекаю-
щих к насилию». подразуемевается поддержка 
использования социальных сетей для организа-
ции антиправительственных акций [19].

В последние годы в фокусе внимания иссле-
дователей оказались не толко события арабской 
весны, но и роль социальных сетей в конфликтах 
на африканском континенте, латинской амери-

ке, в арабо-израильском конфликте и в граждан-
ской войне на Украине. так, в мае 2015 года вы-
шел специальный номер журнала исследования 
мира, посвященный исследованию коммуника-
ций, технологий и политических конфликтов. 
значительная часть статей, опубликованных в 
этом номере, прямо или косвенно затрагивает 
проблематику роли социальных медиа в совре-
менных международных конфликтах. 

Н. Вейдман отмечает, что широкое распро-
странение социальных сетей способствует эска-
лации насилия в вооруженных конфликтах [20]. 
т.Варрен доказывает данный тезис на основании 
эмпирического анализа вооруженных конфлик-
тов в странах африки доказывает, что распро-
странение массмедиа (коммуникация по типу 
один-ко-многим) способствует равитию связей 
между гражданами и гоударством, что снижает 
уровень коллективного насилия, в то время как 
распространение социальных медиа в регионах 
с отсутствием доступа к массовым медиа спо-
собствует увеличению уровня насилия [21]. 

социальные сети способствуют интернаци-
онализации конфликтов и их распространению 
на другие государства, так как информация о 
насилии провоцирует внутригосударственных 
акторов в других государствах за счет демон-
страционного эффекта, причем географическая 
близость между странами не так важна, как на-
личие налаженных коммуникаций между населе-
нием и лидерами этнических групп. Кроме того, 
наличие каналов коммуникации, с помощью мо-
бильных телефонов и социальных медиа, как от-
мечает К. Байлард, вооруженные группировки 
могут повысить эффективность коллективных 
действий за счет дешевой и оперативной комму-
никации, а также повышают склонность группы 
к самоорганизации благодаря более эффектив-
ной коммуникации об общих проблемах и недо-
вольствах [22].

т. зейтсофф доказывает, что социальные ме-
диа используются не только для внутригруппо-
вой коммуникации конфликтующих сторон, но 
и для взаимодействия с более широкой междуна-
родной аудиторией. исследуя роль социальных 
сетей в конфликте израиля и ООп, он отмеча-
ет, что рост внимания международных акторов, 
сШа, египта, ООН усиливает интенсивность 
конфликта как со стороны израиля, так и ООп. 
Вместе с тем, осуждение со стороны междуна-
родной аудитории способствует более сдержан-
ному поведению со стороны израиля, и более 
агрессивному со стороны Хамас [23].
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таким образом, начинает формироваться 
предметная область исследований, посвященная 
изучению роли социальных медиа в современ-
ных конфликтах. Большинство исследователей 
отмечает значимую роль социальных сетей в 
эскалации конфликтов, прежде всего, внутри-
государственных. при этом, внутригосударст-
венные конфликты имеют тенденцию к интер-
национализации, на что определенное влияние 
оказывают и социальные медиа как каналы ком-
муникации. Наиболее разработанной является 
проблематика роли социальных сетей в собы-
тиях арабской весны, исследователи сходятся 
во мнении, что, несмотря на то, что определя-
ющими факторами массовых протестов стали 
исторические, культурные, социо-экономиче-
ские и политические, социальные медиа исполь-
зовались в координации протестных действий, 
а также способствовали интернационализации 
протестов.

Вместе с тем, социальные медиа пред-
ставляют собой технологию для передачи ин-
формации, призванную упростить досужее 
общение, которая стала политизированной в 
результате ее широкого распространения. В 
этой связи, перспективной и малоизученной 
проблематикой является применение социаль-
ных медиа в целях урегулирования конфликтов 
и миростроительства.

новая исследовательская повестка дня: 
потенциал социальных медиа 
в урегулировании 
международных конфликтов

социальные медиа представляют собой техно-
логический инструмент, который может быть 
использован как в разжигании конфликтов, так 
и в их урегулировании. по мнению американ-
ского социолога М. Кастельса, широкое рас-
пространение социальных сетей и новых ме-
диа и их использование государствами следует 
рассматривать не как угрозу международной 
безопасности, а скорее как источник новых воз-
можностей для развития и разрешения совре-
менных глобальных проблем и конфликтоген-
ных ситуаций, масштаб которых несоизмерим с 
возможностями и ресурсами отдельно взятого 
государства. Глобальные информационные сети 
и социальные медиа предлагают возможности 
для формирования глобального гражданского 
общества и глобальных дискуссий. публичная 
дипломатия в таком контексте рассматривается 

не как дипломатия государства, но как народ-
ная дипломатия, которая создает основу для 
национальной публичной дипломатии и дейст-
вует поверх межгосударственных отношений, 
основываясь на общих подходах [24]. 

Действительно, обсуждение внешней по-
литики и глобальных проблем не только на 
уровне дипломатов, но и рядовых пользовате-
лей интернета и мобильных телефонов может 
способствовать укреплению международной 
безопасности благодаря формированию атмос-
феры доверия в международных отношениях. 
В этом контексте программы цифровой дипло-
матии способствуют формированию единого 
информационного пространства, глобального 
гражданского общества, а также складыванию 
системы управления в мировой политике и раз-
решения кризисов и проблем, затрагивающих 
все страны мира.

В 2013 году было опубликовано исследо-
вание ОБсе «подготовка к миру: коммуни-
кации и разрешение конфликтов», в котором, 
среди прочего рассматривается потенциал со-
циальных медиа и интерактивных он-лайн сер-
висов в миротворчестве и постконфликтном 
урегулировании. 

Как отмечает а. Вархес, можно выделить не-
сколько уровней конфликта, воздейтвие на кото-
рые при помощи каналов социальных медиа мо-
жет быть эффективным при достижении целей 
постконфликтного урегулирования:
•	 индивидуальный	 уровень	 –	 новые	 медиа	

создают информационное пространства, в 
рамках которого их пользователи получают 
доступ к информации и новостям, а также 
коммуникативных инструментам, которые 
способствуют изменеию их отношения к 
предмету конфликта, знаниях и поведении.

•	 отношения	 между	 локальными	 сообщетва-
ми – создние Web 2.0 платформ, таких как 
Peace.Facebook.com, которые способствуют 
установлению отношений между сообщест-
вами, длительное время находившимися в 
конфликте друг с другом, как израильтяне и 
палестинцы.

•	 формирование	 институтов	 гражданского	
общества – распространение социальных 
медиа облегачает координацию коллектив-
ных действий на уровне гражданского об-
щества, что способствует демократизации 
и участию различных групп в политическом 
процессе, содействуя постконфликтному 
урегулированию.
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•	 государственный	уровень	–	несмотря	на	то,	
что отдельные государства стремятся огра-
ничить или запретить доступ к социальным 
медиа, это не всегда возможно, и многие 
режимы сотрудничают с он-лайн сообще-
ствами. Как отмечает автор, в сирии госу-
дарство не способно справиться с объемами 
он-лайн информации и контролировать эту 
сферу.

•	 международный	 уровень	 –	 социальные	ме-
диа могут привлекать внимание междуна-
родного общественного мнения к пробле-
мам конфликтного региона. Вместе с тем, 
автор отмечает, что международное внима-
ние отнюдь не всегда способно воздейство-
вать на ситуацию в регионе конфликта, из-
менить ее к лучшему [25].
Ш. Химелфарб отмечает, что уже сегодня 

можно привести ряд примеров, когда социаль-
ные медиа используются на уровне сообществ 
в целях урегулирования конфликтов, их пре-
довтращения или постконфликтного урегулиро-
вания по следующим направлениям [26]:
•	 налаживание	межэтнического	диалога

автор приводит в пример создание социаль-
ной сети молодых лидеров  Y a L a - Y o u n g 
Leaders на Ближнем Востоке, которая включает 
в себя как палестинцев, так и израильтян, что по-
зволяет налаживать связи и устанавливать взаи-
мопонимание «на опережение», предотвращая 
новый виток конфликтного цикла.
•	 управление	выборами

В Кении и судане при помощи социальных 
медиа осуществлялся мониторинг процесса го-
лосования, с целью исключить насилие или мо-
шенничество, информация о которых распро-
странялась при помощи социальных сетей. В 
обеих странах не так давно прошли референду-
мы, которые были расценены международными 
обозревателями как шаг на пути к предотвраще-
нию насилия.
•	 предотвращение	криминала	и	бандитизма

в Бразилии сообщества жителей фавелл 
(«палаточных городов» беднейших жителей) 
используют социальную сеть твиттер информи-
рования, что способствует cнижению уровня на-
силия, как со стороны преступных группировок, 
так и полиции. аналогичные програмы реализу-
ются в Мехико.

•	 Выработка	текста	основного	закона
В египте при работе над текстом конститу-

ции страны были задействованы все граждане, 
мнения и предложения которых собирались при 

помощи социальных медиа, хотя пример египта 
и не является наиболее успешным. Однако ана-
логичный опыт показал свою эффективность в 
таких странах, как Марокко и исландия, и веро-
ятно, будет использоваться в будущем [26].

В силу своей популярности, социальные ме-
диа широко используются на уровне сообществ, 
а также отдельных лиц, вовлеченных конфликт и 
заинтересованных в его урегулировании и сни-
жении негативных последствий. Это доступное 
средство, снижающее стоимость коллективных 
действий, повышающее эффективность коор-
динации, не всегда дает одинаково успешные 
результаты, однако широко используется и оче-
видно, что данная тенденция сохранится и будет 
усиливаться в будущем [27].

В силу того, что проблематика использова-
ния социальных сетей в целях урегулирования 
конфликтов малоизучена, автору не удалось 
найти работ, посвященных вопросам повыше-
ния эффективности использования социальных 
сетей в урегулировании конфликтов. следует 
отметить перспективность данного напрвле-
ния и обозначит возможные направления даль-
нейшего иследования. В частности, подсказать 
пути повышения эффективности урегулирова-
ния конфликтов и воздействия на конфликт при 
помощи социальдных медиа может анализ ин-
формации, полученной на основании «больших 
данных», аггрегируемых при помощи специаль-
ного программного обеспечения на основании 
информации, размещаемой пользователей соци-
альных сетей. сегодня «большие данные» все 
чаще используются при анализе конфликтов, в 
том числе международных [28] [29]. 

так, платформа Ушаиди (бесплатное про-
граммное обеспечение, позволяющее создавать 
картографические объкты с интерактивными 
возможностями) было использовано для иссле-
дования реальных масштабов насилия, совер-
шаемого в отношении женщин в Кении. плат-
форма Викиликс, также относящаяся к Web 2.0 
технологиям, позволила сделать доступной и 
прозрачной информацию о динамике, причинах 
и предпосылках конфликтов конфликты в афга-
нистане и ираке, несмотря на то, что использо-
вание данной информации в анализе конфлик-
тов возможно с определенными оговорками. 

проблематика оценки влияния социальных 
медиа на динамику конфликта, прежде всего, 
в контексте его эскалации и интернационали-
зации, становится все более популярной в рос-
сийской и зарубежной научной литературе [30]. 
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Наибольшее количество работ посвящено ис-
следованию событий арабской весны, получив-
ших в сМи название Facebook – революций и 
Twitter – революций. если до событий арабской 
весны преобладал подход технооптимизма, в 
соответствии с которым новые медиа способст-
вуют демократизации снижению конфликтно-
сти, то в настоящее время исследователи, как 
правило, рассматривают новые медиа как фак-
тор эскалации конфликтов, то есть все большую 
популярность приобретает подход технопесси-
мизма. Вместе с тем, новые медиа, как и любая 
другая технология, нейтральны, и могут быть 
использованы различными группами и в целях 

разжигания, и урегулирования конфликтов. Од-
нако исследования по роли социальных медиа в 
урегулировании конфликтов мало представлены 
в современной научной литературе.

В этих условиях актуализируется проблема 
выработки новой исследовательской повестки 
дня, учитывающий риски и неоднозначный ха-
рактер влияния социальных сетей на общество 
и политический процесс, для чего необходимо в 
исследованиях привлекать инструментарий те-
ории политической коммуникации, результаты 
анализа на основании больших данных и инстру-
менты конфликтологии и теории международ-
ных отношений.
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