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Статья посвящена актуальному и закрепленному в рамках нормативных госу-
дарственных документов аспекту национальной безопасности страны – манипуля-
ции общественным сознанием и методам воздействия на него. В основном содержа-
тельном контенте статьи рассматривается как сам процесс манипуляции сознанием, 
при котором используются скрытые методы социально-психологического воздей-
ствия, так и сами инструментальные методы. В рамках различных междисципли-
нарных национальных научных исследований по данной проблематике (социология, 
психология, политология, право и т.д.) выделены ключевые методы, такие как: при-
нуждение, внушение (суггестия), убеждение, пропаганда, агитация, стереотипизация 
(программирование) и проблематизация. Отмечается, что содержательно и по типу 
воздействия методы взаимозаменяют, дополняют друг друга и включают в себя мно-
жество различных видов и приемов. Также «озвучивается» тот факт, что в совре-
менном научно-исследовательском «поле» нет единой объединенной их типологии 
(классификации). Автором в рамках дальнейшей актуализации данного направле-
ния научных исследований, его тематического продолжения, а также объединения 
наиболее распространенных, но разрозненных в научной литературе методов воз-
действия на общественное сознание предлагается их структурное объединение в 
единый визуальный конструкт – схему.

Ключевые слова: современная социальная реальность, национальная безопас-
ность, методы воздействия на общественное сознание, общество, манипуляция.

ON THE METHODS OF INFLUENCING 
COLLECTIVE CONSCIOUSNESS

Nekrasov S.V.
Institute of Socio-Political Research of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences 
E-mail: sv_79@inbox.ru

This article deals with the aspect of national security including mind control and meth-
ods of influence on collective consciousness, which appears to be relevant and enshrined 
in the regulatory state documents. The main content of the article considers both the pro-
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cess of mind control by which the hidden methods of socio-psychological influence are 
used and the instrumental methods themselves. Various interdisciplinary national scien-
tific studies on this issue (sociology, psychology, political science, law, etc.) identified the 
key methods such as coercion, suggestion, conviction, propaganda, agitation, stereotyping 
(programming) and problematization. It is noted that the methods in their content and by 
type of influence are complementary and substitutable, and include variety of types and 
techniques. One also mentions the fact that there is no single integrated typology (classi-
fication) of these methods in modern scientific research field. Further broadening this line 
of scientific research and its thematic continuation, and integrating the most widespread 
but divided methods of influence on collective consciousness in the academic literature, 
the author proposes a structural integration of these methods into a single visual scheme.

Keywords: modern social reality, national security, methods of influence on collective 
consciousness, society, manipulation.

…Получение знания об инструментах и приемах манипу-
ляции сознанием является правом человека. Если такое 
знание станет доступным, то станут возможны и действия 
по защите против манипуляции. …Манипуляторы будут 
изобретать новые инструменты и приемы, но это уже бу-
дет нелегкая и дорогостоящая борьба, а не подавление 
безоружного и беззащитного населения. Сам переход к 
подобной борьбе будет означать важный поворот в судьбе 
нашего общества, а может быть, и всего человечества.

С.Г. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием

Введение: актуальность теоретического изучения методов воздействия 
на общественное сознание. Становление новой социальной реальности 
России напрямую коррелирует с динамичным развитием научно-техниче-
ского потенциала страны, интенсивным ростом новых технологий и гло-
бальной информатизацией ключевых социетальных процессов в обществе. 
На фоне данных процессов активно развивается современное информа-
ционное пространство, а следовательно, повышаются риски манипу-
лирования массовым сознанием и популяризации общественно опасных 
идей, возникающих в том числе в целях деформации вектора развития 
сознания современного общества1.

Подобная взаимообусловленность современных тенденций на уровне 
социальной реальности России и социума детерминирует актуальность, 
значимость и социально-научную целесообразность теоретического 
рассмотрения существующих методов воздействия на общественное  
сознание.

Актуальность изучения методов подтверждается спецификой их 
инструментального характера и функционирования, оказывающего 
влияние (созидательное/разрушительное) на ключевые ценностные и ду-
ховно-нравственные «…установки, мотивации и диспозиции современ-
ного общества» [10, с. 24], являющиеся фундаментальной основой «…как 
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1 Под общественным сознанием будем понимать «…не простую совокупность индиви-
дуальных сознаний, а целостное образование, обладающее внутренней структурой, которая 
включает в себя различные уровни (теоретическое, обыденное сознание, идеология, обще-
ственная психология) и формы сознания (политическое, правовое, этическое, эстетическое, 
научное, религиозное, философское)» [4, с. 52].
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конструирования людьми самой социальной реальности России2, так и 
формирования желательного/нежелательного направления ее развития». 
Влияние данных методов на конструирующий потенциал общества ста-
новится определяющим и ставит фундаментальные задачи перед науч-
ным сообществом и государственными органами власти по их изучению 
и контролированию, что нашло свое закрепление и в ключевом норматив-
ном документе страны, регулирующем сферу национальной безопасности. 
В Стратегии национальной безопасности России актуализирована защита 
подвергающихся обозначенному методологическому воздействию сфер 
(культурных, духовно-нравственных ценностей и т.д.), на основе кото-
рых социум создает желательную для себя и безопасную современную со-
циальную реальность.

Изучение методов воздействия на общественное сознание и их кон-
троль на личностном уровне воздействия приобретает особое звучание 
в системе управления и безопасности современной социальной реально-
сти России. Воздействие методами на совокупное общественное сознание, 
обладающее выраженными интегративными качествами и состоящее из 
индивидуальных сознаний, актуализирует процесс управления сознанием 
и на локальном личностном уровне. Речь идет о (созидательном/негатив-
ном) воздействии на сознание каждого человека, что снижает/увеличивает 
возможности рационального восприятия им информации и способствует 
повышению уровня индивидуальной управляемости/самостоятельности 
как части общественного сознания. В этом контексте, с точки зрения со-
циологической парадигмы, поддержание безопасности сознания на лич-
ностном уровне является целью совокупной безопасности общественного 
сознания. А безопасность личности становится основой для актуализации 
общественной безопасности [33].

Отдельного научного исследования на перспективу требует важней-
ший процесс формирования системы адекватных мер противодействия 
обозначенному воздействию путем выявления источников соответству-
ющих угроз, трансформирующихся механизмов их воздействия на обще-
ственное сознание, определение и обоснование адекватных способов защи-
ты общества.

В рамках бифуркационных процессов социальной реальности России 
целесообразно вести речь о необходимости «научного управления» [10] ею 
с учетом важности дальнейшего изучения методов воздействия на обще-
ственное сознание. Данные методы имеют свои характеристики, законо-
мерности функционирования, набор точных и протестированных правил, 
о которых нужно иметь целостное научно обоснованное представление во 
избежание их разрушительного воздействия на реальность. Социально-на-
учный контекст проблематики прослеживается в обязательном наличии 
адекватного научного анализа как среды, так и индивидов, на которых 
осуществляется методологическое воздействие, поскольку всегда требу-
ются разные типы влияния для разных типов сред, а также социологиче-
ское измерение полученных результатов и анализ полученных эффектов. 

2 Под социальной реальностью будем дальше понимать «…не что иное, как объективиза-
цию субъективной деятельности человека, который действует на основе укорененных в его 
сознании ценностных установок, мотиваций и диспозиций» [10, c. 24].
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Речь идет и об активном использовании методов, как уже было отмечено 
выше, на локальном личностном уровне, где в условиях «информацион-
ной войны» человек выступает и в качестве субъекта, и в качестве объ-
екта информационно-психологического воздействия, так и на глобальном 
государственном уровне в деструктивных информационно-коммуникаци-
онных технологиях, в военно-политических, социально-экономических це-
лях и информационном противоборстве, заключенном во «…все большем 
влиянии на характер обстановки в глобальном информационном простран-
стве, обусловленном стремлением некоторых стран использовать инфор-
мационные и коммуникационные технологии для достижения своих целей, 
в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальси-
фикации истории» [33]. Процесс манипулирования сознанием с помощью 
данных методов стал своего рода регулятором социальной реальности и ее 
частью, влияющей на все сферы общественной жизни, ее локальный и гло-
бальный уровни.

Значимость изучения методов трудно переоценить и в условиях бес-
прецедентного совершенствования технологий информационно-психо-
логического воздействия, когда органами государственной власти и науч-
ным сообществом осуществляется перманентный учет порождаемых ими 
угроз и вызовов современной социальной реальности для их последующего 
включения в нормативные документы в рамках необходимости научного 
обеспечения этого процесса.

Научные исследования по данной проблематике также становятся 
необходимым условием информирования общества, а следовательно, и 
условием сохранения его безопасности.

Актуальность и востребованность дальнейшего научного изучения 
обозначенной проблематики будет только возрастать, на перспективу 
потребуется не только теоретическое обобщение на междисциплинар-
ном уровне, но и отдельное социально-философское осмысление.

К вопросу о методах воздействия на общественное сознание: особен-
ности и основные характеристики. Изучение данного воздействия имеет 
свои особенности, связанные со сложностью и многогранностью самого 
феномена и, как следствие, междисциплинарным контекстом исследова-
ния. «…Проблема находится в поле зрения разных областей знания (со-
циологии, этики, политики, культурологии, психологии, права, философии 
и т.д.), поэтому так широк спектр рассмотрения различных аспектов ее 
влияния: от товарного фетишизма до психологии внушения, от особенно-
стей воздействия на людей массовой культуры до применения социально-
информационных технологий как средств манипуляции общественным 
мнением» [15, с. 4]. Исследования по обозначенной проблеме включают 
научный инструментарий смежных социально-научных дисциплин и, как 
правило, охватывают социально-психологический план, где методы воз-
действия на общественное сознание оказывают фундаментальное (сози-
дательное/разрушительное) влияние на социальную реальность. Негатив-
ный контекст воздействия опасен и «...может привести к возникновению 
искаженного видения мира и, как следствие, к непредсказуемым действи-
ям людей, что является угрозой для общественной безопасности и самосо-
хранения общества в целом» [23, с. 3]. В этом плане формируется широкий 

Социология
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спектр деструкций, включающих в себя трансформацию принятых мо-
ральных норм, ценностей и идеалов, распространение насилия, жестокости 
и др., включающий «…скрытое психологическое воздействие отправителя 
сообщения на получателя с целью изменения его поведения и намерений. 
Поскольку получатель часто даже не догадывается о таком воздействии, 
то его поведение зачастую не совпадает с собственными желаниями и т.д.» 
[15, с. 4].

Специфика теоретического рассмотрения феномена имеет выражен-
ную социальную обусловленность, связанную, как уже было отмечено 
выше, с изменениями в социальной реальности России. Данные изменения 
под влиянием научно-технического прогресса повлекли за собой совер-
шенствование компьютерной техники, предоставили прямой доступ к сети 
Интернет и информационным источникам, что закономерно породило ин-
тенсивность информационных потоков в социуме, а также «…сформиро-
ванные механизмы современной общественной памяти и построенная на 
их основе информационная среда создают условия для манипулирования 
всеми формами и уровнями общественного сознания с применением раз-
личных видов, способов и методов воздействия на чувства и волю человека 
с целью управления психикой и социальным поведением. По существу, ма-
нипулирование сознанием становится системным явлением, которое охва-
тывает все сферы жизни и проявляется в многообразных формах» [23, с. 3].

Социологический подход к изучению данной проблемы обнаруживает 
разнобой в дефинициях, что обусловлено следующим фактором – целью 
социологического подхода является определение закономерностей воз-
действия методов на общественное сознание, при этом объект воздействия 
обозначается как: «общественное сознание», «сознание масс», «ценностные 
ориентации», «психологические установки», «диспозиции» и т.д. В этой свя-
зи возникает вопрос о том, куда устремляются информационные потоки 
воздействия и само воздействие, что «сущностно» оказывается в центре 
стремления изменить/сохранить под контролем с точки зрения социологии.

В настоящее время теоретически осмыслены отдельные моменты ме-
тодологии манипулирования сознанием, такие как «…использование про-
паганды, элементов идеологического противоборства, исследовались меха-
низмы формирования общественного мнения, способы и формы передачи 
манипулятивной информации, особенности информационной и психологи-
ческой войны, технологии манипулирования и функционирование средств 
массовой информации (СМИ) и т.д.» [23, с. 3]. Но в современной науке еще 
не сложилось единой общепризнанной концепции манипулирования созна-
нием, а методы воздействия на общественное сознание находятся в посто-
янном развитии и модификации. Это говорит о том, что исследования по 
данной проблеме будут продолжаться. Однако интенсивность манипуля-
тивного воздействия на сознание возрастает, затрагивая все сферы жизне-
деятельности общества.

Основные подходы к научной классификации методов воздействия на 
общественное сознание: национальный опыт исследования. В обозначен-
ных детерминационных рамках сложившейся социальной реальности Рос-
сии целесообразно вести речь о сугубо локальных национальных иссле-
дованиях по данной проблеме, нацеленных на изучение «…возможностей 



 189

воздействия созидательного/разрушительного на социальную реальность 
страны, управление ею через общественное сознание и, как следствие, со-
действие сохранению национальной безопасности страны» [5, с. 37].

Наиболее распространенные и разрозненные методы воздействия на 
общественное сознание рассматриваются в работах таких отечествен-
ных социально-гуманитарных исследователей и исследователей в сфе-
ре естественных наук, как Д.Н. Бахрах, С.Н. Кожевников, В.М. Бехтерев, 
В.Г. Крысько, С.А. Зелинский, Н.К. Михайловский, Б.Ф. Поршнев, П.С. Гу-
ревич, В.А. Ядов, А.М. Цуладзе, Г.С. Мельник, А.А. Зиновьев, И.В. Лап-
шина, С.Г. Кара-Мурза, Г.А. Березина, Н.Н. Богомолова, Т.В. Науменко, 
И.Н. Панарин, И.Д. Фомичева, Е.Я. Дугин и др.

Для более полного содержательного понимания проблемы воздействия 
необходимо обратиться к толкованию самого понятия. Итак, манипуля-
ция сознанием представляет «…такой вид управления поведением лично-
сти, социальной группы, общества или планетарного социума, при котором 
используются скрытые методы социально-психологического воздействия 
на сознание людей в целях обеспечения частных, отличных от собствен-
ных, интересов отдельных лиц, соцгрупп, институтов, государственных и 
общественных структур, им противоречащих» [18, с. 586] или «…коммуни-
кативное воздействие с помощью определенных методов, ведущее к акту-
ализации у объекта воздействия мотивационных состояний (а вместе с тем 
и чувств, аттитюдов, стереотипов), побуждающих его к поведению, жела-
тельному (выгодному) для субъекта воздействия» [24].

К основным методам воздействия, устоявшимся в российских социаль-
но-научных исследованиях, можно отнести следующие: принуждение, вну-
шение (суггестия), убеждение, пропаганда, агитация, стереотипизация 
(программирование) и проблематизация. Содержательно и по типу воз-
действия все эти методы тем или иным образом взаимозаменяют и допол-
няют друг друга. Кроме того, каждый метод включает в себя множество 
видов и приемов, используемых для воздействия на сознание группы людей 
или отдельную личность и манипулирование ими.

Метод принуждения как социальный феномен охватывает все сфе-
ры жизнедеятельности человека и носит многоаспектный характер. Раз-
носторонность явления говорит о его распространенности в современном 
социуме. Данный вид воздействия предполагает влияние на человека или 
группу людей с помощью логики и эмоционального давления с элементами 
насилия. Может использоваться совокупно с сознательным преувеличени-
ем опасности, вызовом отрицательных эмоций и страха за себя и за других 
людей. Как правило, манипуляторами озвучиваются или воспроизводятся 
«наглядные примеры», где человек попадает в неприятную ситуацию, в со-
ответствии с которой он испытывает страх.

В социологической парадигме используется активное и ситуационное 
принуждение. При активном принуждении «…действия подчиненных ин-
дивидов или социальных групп определяются применением или угрозой 
применения физической силы, а ситуационное принуждение означает, что 
людей вынуждают вести себя определенным образом ситуационные обсто-
ятельства, то есть структура общества, а не индивиды» [1, с. 355]. Принуж-
дение также рассматривается как «насилие над волей индивида или соци-
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альной группы путем применения санкций» [17, с. 262]. По своим основным 
видам воздействия принуждение делится на большое количество видов (го-
сударственное, правовое, политическое, идеологическое, виртуальное, эко-
номическое и т.д.). Но, с нашей точки зрения, все они являют суть целого от 
физического и психического принуждения.

Под его физическим вариантом следует понимать «…насильственное 
воздействие на организм человека, сводящееся к причинению боли или вре-
да здоровью, совершаемое с целью добиться совершения принуждаемым 
лицом определенного действия» [20, с. 176]. В качестве средств физическо-
го принуждения выступают воздействия, которые приводят к нарушениям 
физической целостности человеческого организма (избиение, применение 
оружия и т. п.), воздействию на физиологию человека (применение пси-
хотропных и сильнодействующих лекарственных средств и т. п.), а также 
ограничению физической свободы.

Под психическим принуждением понимается «…информационное воз-
действие на сознание человека, представляющее собой угрозу применения 
физического насилия к самому принуждаемому лицу или его близким» 
[20, с. 177]. Средствами психического принуждения выступают угроза и 
гипноз, с помощью которых принуждающий пытается запугать субъек-
та принуждения, тем самым добиваясь от него определенного поведения. 
Общей характерной особенностью для обоих видов принуждения является 
то, что тот или иной вид представляет собой общественно опасное деяние, 
незаконно совершающееся и имеющее цель воспрепятствовать свободе 
воли человека, заставить его совершить поступок, нежелательный для него 
самого.

Внушение как метод социально-психологического воздействия осущест-
вляется путем навязывания мыслей и состояний на фоне их некритического 
(часто неосознанного) восприятия. Иными словами, внушение – это целе-
направленное и неаргументированное воздействие на человека или группу 
людей. Внушение представляет собой «…словесное воздействие на волю, 
сознание человека с целью убедить его в чем-либо или вызвать какое-либо 
чувство» [27], или «…вид целенаправленного коммуникативного влияния 
на поведение и сознание человека (или группу людей), в результате кото-
рого человек (группа людей) вопреки имеющейся фактической информа-
ции (воспринимаемой, извлекаемой из памяти) признает существование 
того, что в действительности не существует, либо что-то делает вопреки 
своим намерениям или привычкам» [24]. Важнейшим компонентом внуше-
ния является «…воздействие на психическую сферу человека, связанное со 
снижением сознательности и критичности при восприятии и реализации 
внушаемого содержания, с отсутствием логического анализа и оценки в со-
отношении с прошлым опытом и данным состоянием субъекта» [28]. Как 
отмечалось выше, внушение ведет к некритическому осознанию действий 
со стороны объекта внушения и есть не что иное, как «…вторжение в со-
знание или прививание к нему идеи, происходящее без участия воли и вни-
мания воспринимающегося лица и нередко даже без ясного с его стороны 
сознания» [25]. Оно осуществляется разными вербальными и невербальны-
ми средствами – словами, интонацией, мимикой, жестами, действиями суг-
гестора. При внушении сначала воспринимается информация с готовыми 
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выводами, а затем на ее основе формируются мотивы и установки опреде-
ленного поведения. Интеллектуальная (аналитико-синтезирующая) актив-
ность сознания человека либо отсутствует, либо ослаблена, а восприятие 
им информации, настроений, чувств, шаблонов поведения основывается на 
механизмах заражения и подражания [31].

Внушение бывает двух видов: непосредственное и опосредованное [13]. 
Непосредственное внушение достигается путем прямого вербального воз-
действия как прямая речь и сопровождается жестами, мимикой, интонаци-
ей, что усиливает ее воздействие, а при опосредованном внушении воздей-
ствие на объект внушения происходит вне личных контактов с помощью 
посредника или различных средств массовой информации (кино, радио, 
телевидение, пресса, наглядные средства и т. д.).

Внушение также осуществляется в соответствии со следующими крите-
риями [31]:

– по способу внушающего воздействия (открытое (прямое), закрытое 
(косвенное). При открытом (прямом) внушении имеет место конкретная 
обозначенная цель и прямая направленность на конкретный объект воздей-
ствия. Закрытое (косвенное) внушение – это внушение со скрытой целью, 
не имеющей прямой направленности на истинного объекта воздействия;

– по средствам воздействия (контактное и дистантное). Контактное 
внушение нацелено на непосредственное общение с объектом воздействия 
(проведение индивидуальных и групповых бесед, митинги, собрания, ин-
формирование, вечера вопросов и ответов, различные культурно-развле-
кательные мероприятия). Дистантное внушение – это внушение на рас-
стоянии с помощью различных средств массовой информации (устная и 
печатная, радио и телевидение); при этом у людей в сознании формируются 
нужные идеи, мнения, установки;

– по интервалу времени между внушающим воздействием и ответной 
реакцией (непосредственное и отсроченное). При непосредственном вну-
шении ответная реакция объекта происходит сразу после восприятия вну-
шающего воздействия. При отсроченном внушении происходит временной 
промежуток между воздействием и ответной реакцией объекта. Иными 
словами, создается установка на срабатывание внушения в будущем;

– по длительности эффекта воздействия (кратковременное и дли-
тельное). Кратковременное внушение характеризуется коротким проме-
жутком эффективности воздействия. Длительное внушение сохраняет воз-
действие в течение длительного промежутка времени;

– по содержанию воздействия (специфическое и неспецифическое). 
При специфическом внушении объекту воздействия навязываются кон-
кретные идеи, установки и мотивы с целью провоцирования у него опреде-
ленной поведенческой реакции. Неспецифическое внушение провоцирует 
у объекта воздействия отрицательные психические состояния. У объекта 
воздействия формируются состояния беспокойства, депрессии или апа-
тии; пробуждается чувство страха перед реальной или вымышленной опас-
ностью [31].

Следующим методом воздействия на общественное сознание является 
метод убеждения, под которым следует понимать «…способ вербально-
го (словесного) влияния, который включает в себя систему доводов, вы-
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строенных по законам формальной логики и обосновывающих выдвигае-
мый индивидом тезис» [30] или «…воздействие на сознание личности через 
обращение к ее собственному критическому суждению. Основу метода 
убеждений составляет отбор, логическое упорядочение фактов и выво-
дов согласно единой функциональной задаче» [26]. Следует отметить, что 
при убеждении чаще всего воспринимается та информация, которая согла-
суется с имеющимися установками убеждающегося. В отличие от внуше-
ния, для убеждения необходимо наличие достоверных фактов и ясность со-
знания.

Убеждение подчас «…ориентировано на интеллектуально-познава-
тельную сферу человеческой психики, суть которого состоит в том, чтобы 
с помощью логических аргументов добиться от человека внутреннего со-
гласия с определенными умозаключениями, а затем на этой основе сфор-
мировать и закрепить новые установки или трансформировать старые в 
соответствии с поставленной целью» [31]. Основными средствами могут 
выступать: образ, тембр речи, жест, мимика, эмоционально-волевые состо-
яния, ритм речи и действий.

Выделяют два способа убеждения – прямое и косвенное [7, с. 30]. Пря-
мой способ убеждения реализуется, когда у индивида или группы людей 
имеется достаточно оснований для обдумывания сути информации, сосре-
доточение на аргументах при их неопровержимости и весомости. В данном 
случае вероятность убеждения высока. При косвенном способе убеждения 
внимание людей сосредоточено на признаках, которые «запускают меха-
низм согласия» без серьезных размышлений. Когда внимание рассеяно, и 
нет склонности думать, то привычные и понятные суждения становятся 
более убедительными, нежели оригинальные и нестандартные. Убеждение 
включает четыре вида воздействия: информирование, разъяснение, доказа-
тельство и опровержение.

Информирование – это сообщение, побуждающее человека к деятель-
ности. Разъяснение представляет собой эмоциональное словесное воз-
действие на группу людей или отдельную личность. Доказательство на-
целено на выдвижение какого-либо тезиса и его аргументирование. При 
опровержении происходит «...критика устоявшихся взглядов и стереотипов 
поведения человека, разрушение и формирование его установок» [32].

Методами, коррелирующими с убеждением и содержательно продол-
жающими его в части формирования убеждений определенной направлен-
ности, выступают метод пропаганды и метод агитации.

Метод пропаганды представляет собой «…распространение и внуше-
ние взглядов, идей, мнений с целью позитивно или негативно настроить 
аудиторию (любого состава – от нескольких человек до масс и даже обще-
ства в целом) и стимулировать ее реакции в желательном направлении» 
[9, с. 366].

По степени воздействия на эмоционально-волевую сферу массового со-
знания и по пробуждению эмоций у людей пропаганда делится на позитив-
ную (конструктивную) и негативную (деструктивную) [22, с. 100–101].

При положительной (конструктивной) пропаганде те или иные убеж-
дения доводятся до адресата ясно с целью развития социального согласия и 
воспитания в рамках общепринятых норм и ценностей, т.е. действуют в ин-



 193

тересах адресата, выполняя воспитательную и информационную функции, 
а при негативной (деструктивной) пропаганде те или иные убеждения 
навязываются по принципу «цель оправдывает средство».

Иными словами, деструктивная пропаганда нацелена на «…разжигание 
социальной вражды, обострение социальных конфликтов, содействие уси-
лиям противоречий в обществе и пробуждению низменных инстинктов у 
людей, а также разобщение людей, при этом делая человека послушны-
ми воле пропагандиста» [11, с. 306]. Основная ее функция – «…создание 
иллюзорной, “перевернутой” системы убеждений, ценностей и взглядов» 
[22, с. 100–101].

По целевой направленности психологического воздействия пропаганды 
на массовое сознание выделяются ее различные виды [29]:

– пропаганда созидания убеждает людей в необходимости и целесоо-
бразности строительства общества нового типа и призывает их принять в 
этом участие;

– пропаганда стойкости и героизма призывает мужественно перено-
сить все тяготы и лишения при строительстве общества нового типа, де-
монстрирует героизм, отважность и самопожертвование отдельных лично-
стей, к которым надо стремиться;

– пропаганда просвещения информирует о тех или иных действиях пра-
вительства, политических деятелей, об экономической или военной мощи, 
пропагандирует определенный образ жизни, преподносит систему ценно-
стей какого-либо общества как единственно правильную;

– пропаганда разрушения работает против идеологии враждебного го-
сударства, убеждает людей в безнравственности соперников, их ошибках и 
подчеркивает негативные черты чужих лидеров;

– пропаганда разделения способствует разжиганию национальных, со-
циальных, религиозных, культурных и мировоззренческих противоречий;

– пропаганда устрашения направлена на устрашение и запугивание 
противников. Помимо психологического воздействия, может использовать 
и физическое в качестве наглядности;

– пропаганда отчаяния акцентирует тяжелое экономическое и соци-
альное положение во враждебной стране, внушая населению, что до их 
нужд правительству нет дела, и оно не способно улучшить обстановку.

Последние пять видов пропаганды могут применяться не только против 
враждебного государства, но и против интересов собственной страны.

В зависимости от источника и подлинности используемой информации 
пропаганда делится на «белую», «серую» и «черную» [3].

«Белая» пропаганда обычно ссылается на официальные источники и 
использует проверенные данные, не маскируя свои цели.

При «серой» пропаганде ее источники информации не всегда указыва-
ются, используются как достоверные, так и недостоверные сведения, под-
тасовываются факты и мнения с целью навязать свои выводы и оценки.

«Черная пропаганда» нацелена на сокрытие подлинных источников 
информации [31]. Иными словами, основана на ложном сообщении. Ее си-
стематически применяют «бульварная» или «желтая пресса», а также экс-
тремистские политические организации. Обычно для большей убедитель-
ности используется «…манипулятивная технология подмены информации 
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мнением либо прием изъятия из контекста. В этом случае подспорьем слу-
жат слухи, гиперболизация и эмоциональный резонанс» [21, с. 91].

Также можно выделить виды пропаганды [2, с. 50]:
– по методам вовлечения масс в процесс пропаганды – социологиче-

ская пропаганда (использование элементов повседневности с целью насаж-
дения неосознаваемых людьми идеологий или политических предпочте-
ний) и пропаганда средствами искусств (создание системы привязанности 
с помощью архитектуры, живописи, графики, скульптуры, плаката, кино, 
театра, музыки, литературы, журналистики);

– по масштабу вовлечения аудитории – ретиальная, т.е. сетевая, массо-
вая (взаимодействие с широкой аудиторией и использование средств, рас-
считанных на массовое воспитание), и аксиальная (взаимодействие со спе-
циально отобранной частью населения);

– по форме существования – прямая (явная) (использование публич-
ных призывов, лозунгов, саморекламы) и неявная (косвенное влияние на 
людей с использованием иносказаний, метафор, скрытых намеков);

– по способам распространения знаний и по формированию убеж-
дений – устная (опосредованная через технические устройства – радио, 
телевидение и непосредственная через живое общение – беседы, лекции, 
консультации, конференции и т.д.), печатная (газеты, журналы, брошюры 
и т.д.), виртуальная (интернет) [11, с. 307].

Метод агитации нацелен на «…распространение идей для воздействия 
на сознание, настроение, обществ, активность масс» [17, с. 6] или «…стрем-
ление убедить кого-либо в чем-либо, склонить кого-либо к чему-либо» [27]. 
Агитация является частью пропаганды, так как также преследует цель – 
управление массовым сознанием. Однако существуют и различия: если 
пропаганда нацелена на воздействие всего общества в целом, действует 
длительно и формирует целостное мировоззрение, то агитация воздейству-
ет адресно, связана с событием (например, выборами) и побуждает людей 
к действию [2, с. 51]. В агитационной деятельности приоритетными стано-
вятся только те элементы мышления, которые отвечают за побуждение 
людей к практической деятельности.

Средствами агитационного воздействия выступают: распространение 
агитпродукции (листовки, газеты, плакаты); распространение агитмате-
риалов через различные СМИ; организация агитационных мероприятий 
(митинги, шествия, акции, пикеты); создание наружной агитации (уличные 
щиты, баннеры); телефонная агитация – рассылка агитационных сообще-
ний; работа с инициативными группами [8, с. 70].

Агитационное воздействие «…стимулирует некритические мыслитель-
ные реакции, способствующие разрушению рациональных оснований со-
знания и формированию фанатизма, с помощью которых воспитываются 
террористы и самоубийцы, которые ради своих идей или целей способны 
поставить под угрозу не только собственную жизнь, но и жизни других лю-
дей» [12, с. 122]. Больше всего агитация проявляет себя в избирательных 
кампаниях как предвыборная агитация и в основном связана с властью и 
политикой.

Метод стереотипизации (или программирования) нацелен на фор-
мирование у людей определенных алгоритмов и стереотипов поведения. 
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Иными словами, это «…метод психологического воздействия на психику 
человека с целью создания алгоритмов его интеллекта и формирования 
стереотипов поведения» [14, с. 193]. В любом современном обществе про-
граммирование людей не только посредством средств массовой информа-
ции, но и отдельно взятым человеком или группой людей осуществляется 
путем внедрения в их сознание «…системы стереотипов – стандартов по-
ведения, социальных мифов, политических иллюзий» [19, с. 37]. Процесс 
образования стереотипов (стереотипизация) осуществляется под воздей-
ствием бессознательной коллективной переработки, индивидуальной социо- 
культурной среды и при целенаправленном идеологическом воздействии 
посредством СМИ. При стереотипизации происходит обращение к эмоци-
ям, что приводит к блокированию у человека критического мышления и 
способности самостоятельно анализировать информацию. Вследствие это-
го с помощью стереотипов можно легко манипулировать общественным 
сознанием. Как было указано выше, эмоции способны «…отучать челове-
ка анализировать явления, критически их оценивать, приучают принимать 
их безоговорочно» [19, с. 39]. Стереотипы делятся [16, с. 55–56]:

– по субъекту стереотипизации: индивидуальные и коллективные;
– по объекту стереотипизации: антропостереотипы (стереотипы пер-

соналий и социальные стереотипы), событийные, предметные (веществен-
ные, понятийные);

– по типу социальной группы как объекту стереотипизации: гендер-
ные, возрастные, профессиональные, расовые, этнические/национальные, 
конфессиональные/религиозные, региональные, классовые, политические 
и т.д.;

– по механизму формирования: дедуктивные (усваиваются в процессе 
социализации как опыт) и индуктивные (основываются на единичном опы-
те общения с представителями другой культуры. Опасны высоким уровнем 
субъективизма и иллюзией знаний);

– по условиям формирования: интенциональные (конструируются при 
создании определенного имиджа – политика, образ врага и т. д.) и спонтан-
ные (возникают субъективно без влияния каких-либо социальных инте-
ресов);

– по объему влияния на общественное сознание и социальное бессозна-
тельное: стереотипы картины мира, мировоззренческие стереотипы, сте-
реотипы мышления, методологические, методические и технологические 
стереотипы и др.

Представленная типология стереотипов разнообразна, не является ис-
черпывающей, но отражает наиболее часто встречающиеся ее варианты.

Общепризнанно, что в современном обществе средства массовой ин-
формации играют большую роль в формировании стереотипов и наибо-
лее устойчивое положение занимают гендерные, духовно-нравственные и 
этнические стереотипы.

Метод проблематизации – это привлечение внимания человека к опре-
деленным проблемам в жизни общества посредством различных средств 
массовой информации (устная и печатная, радио и телевидение).

Проблемы, освещаемые СМИ, порой не всегда бывают объективны-
ми, что ведет к искажению информации, не соответствующей реальной 
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картине мира. Происходит преувеличение значения одних проблем и пре-
уменьшение других. Метод проблематизации так же, как и метод стерео-
типизации, может быть направлен на «…выработку у людей конкретных 
триггеров (возбудителей, раздражителей) и реакций на них, что являет-
ся частью формирования модели поведения человека и его установок» 
[8, с. 72].

Авторский конструкт: объединенная схема основных методов воздей-
ствия на общественное сознание. Несмотря на имеющееся научное изуче-
ние и использование методов воздействия на практике, следует отметить, 
что в современном научно-исследовательском «поле» нет их единой объ-
единенной типологии (классификации). Это обусловлено тем, что имею-
щиеся в современном арсенале воздействия методы постоянно модифици-
руются, появляются новые в соответствии с изменением и самого человека, 
и окружающего его современного техносоциального пространства.

В содержательном плане методы воздействия на общественное созна-
ние изучаются с различных междисциплинарных социально-научных по-
зиций, открывающих наиболее полный контекст феномена и во многом 
коррелирующих друг с другом. Как правило, научные исследования осу-
ществляются в рамках конкретных задач и интересов, решаемых каждым 
исследователем в отдельности. В разном предметном поле также актуали-
зируется определенный ракурс воздействия в зависимости от поставлен-
ных манипуляторами целей.

В рамках дальнейшей актуализации данного направления научных ис-
следований, их тематического продолжения, а также объединения наибо-
лее распространенных, но разрозненных в научной литературе методов 
воздействия на общественное сознание, целесообразно обратиться к их 
объединению и «встраиванию» в единый визуальный конструкт (см. рису-
нок3). Предложенная схема объединенных методов и их типологий в усло-
виях отсутствия целостной научной классификации позволила соединить в 
общий содержательный контент междисциплинарные направления отече-
ственных научных исследований (философский, психологический, социо-
логический, политологический, правовой и т.д. аспекты проблематики) с 
учетом базовой социальной природы феномена. Содержательной основой 
схемы можно считать социально-психологические методы, в рамках на-
учной специфики которых (социальная психология, психология личности) 
осуществляются наиболее значимые для исследования феномена научные 
разработки. Подобная детерминация обусловлена спецификой предметно-
го поля, нацеленной на изучение общественного сознания, а также практик 
воздействия на сознание и манипуляции им.

Наглядное объединение существующих методов в единую структуру 
не может претендовать на исчерпывающий научный конструкт, но может 
служить теоретико-методологической основой для дальнейшей научно-ис-
следовательской и педагогической работы.

3 По материалам научных исследований А.И. Бастрыкина, В.Г. Крысько, И.Д. Ладанова, 
А.М. Цуладзе, М.В. Киселева, С.Г. Кара-Мурзы, Т.Н. Патрухиной, Д.А. Шламовой, Г.А. Бор-
щевицкого, К.И. Мороз, О.А. Питько, С.Н. Федорченко, Л.В. Федорченко, Н.В. Сорокиной 
и др.
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Обозначенное теоретическое направление исследований содержит зна-
чительный научно-исследовательский потенциал, требующий его дальней-
шего раскрытия.

Заключение. Получение исчерпывающих знаний об инструментах и 
приемах манипуляции сознанием является правом человека и основой его 
защиты, информационной свободы и правильной самоидентификации. 
Критическая степень важности данного направления подтверждается не 
только научными исследованиями, а также открытым циничным дискур-
сом, охватывающим зону нравственности и ценностных смыслов, созна-
тельно попираемых в современном обществе; «…как только люди поймут 
основу своего я и самоидентифицируются, то управлять и манипулировать 
ими будет чрезвычайно тяжело. Как управлять, когда любое массовое 
управление имеет в себе элемент манипуляции, и когда все имеют возмож-
ность судить напрямую и обладать не препарируемой информацией через 
обученных аналитиков и СМИ, что заняты построением и сохранением 
страт…»4. Подобного рода «…социальные маркеры указывают на страте-
гическое направление сохранения национальной безопасности» [6, с. 13], а 
научные знания становятся гарантом эволюционного развития общества 
со свободным антропоцентричным мировоззрением.
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