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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный мир сложен, многообразен, динамичен, пронизан 

противоборствующими тенденциями. Он противоречив, но 

взаимозависим, во многом целостен. Развитие общественных 

отношений сопровождаются углублением отношений общения и 

разветвлением связей человека с человеком, народа с народом, 

общества с обществом, то есть развитием процессов социальной 

коммуникации. Научно-техническая революция, возникновение и 

расширение влияния общедемократических движений, 

интенсификация международного сотрудничества и другие важные 

факторы повышают значение массово-коммуникативных процессов. 

Массовая коммуникация вплетена в ткань современного общества, в 

его экономику, политику и культуру, охватывает международные, 

межгрупповые и межличностные отношения. Продолжающееся 

революционное преобразование средств массовой коммуникации: 

оказывает возрастающее воздействие как на материально-

производственную, так и на социально-политическую, культурно-

идеологическую области жизни всего человечества и каждого 

отдельного человека. Чтобы выжить, человечество должно 

выработать свое новое политическое мышление, новый взгляд на 

отношения человека с человеком, государства с государством. В 

связи с этим открываются новые возможности расширения диалога, 

сотрудничества и взаимопонимания по ряду важных вопросов. Без 

такого сотрудничества не сохранить мира, не решить глобальных 

проблем современности. 

Потребности социально-политической системы в средствах 

коммуникации прямо зависят от ее функций в обществе, способов 

принятия социально-политических решений, размеров государства и 

некоторых других факторов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Разделы дисциплины 
 

Тема 1. Основные тенденции формирования и 

функционирования современных СМИ 

Коммуникация и информация. Что такое информация. Виды 

информации. Массовая информация. Категории массово-

информационной деятельности. Журналистика. Средства массовой 

информации (СМИ). Инфраструктура СМИ. 

Тема 2. История развития СМИ 
Социально-политические реформы общества и возникновение 

журналистики. Исторические типы журналистики. Особенности 

развития СМИ в странах Западной Европы и США. Особенности 

развития СМИ в России.  

Тема 3. Основные направления развития журналистики в 21 

веке. 

Журналистика как социальный институт. Развитие массовой 

прессы. Конкуренция на рынке СМИ. Тенденции развития СМИ 

России. Современное состояние политической и экономической 

свободы СМИ. Государство и СМИ. Цензура как основной механизм 

контроля за прессой.  

Тема 4. Роль информации в современном мире 

Проявление глобализации в информационных процессах. 

Информационное общество: возникновение и развитие. Концепции и 

характеристики информационного общества. Международное право о 

свободе слова и свободе обмена информацией.  

Тема 5. Средства массовой коммуникации: печать, радио и 

телевидение 

Функции СМК. Типологические характеристики СМК. 

Аудитория СМИ. Целевое назначение СМИ. Основные факторы 

трансформации типологической структуры российских СМК: 

технологический, экономический, изменения аудиторных 

потребностей.  

Тема 6. СМИ и Интернет 

Принцип организации сети Интернет. Представление 

информации в сети Интернет. Поиск информации в сети Интернет. 
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Интернет-технологии в формировании гражданского общества в 

России. 

 

Программа лекционного курса 

 

Тема 1. Основные тенденции формирования и 

функционирования современных СМИ 

Коммуникация и информация. Что такое информация. Виды 

информации. Массовая информация. Категории массово-

информационной деятельности. Журналистика. Средства массовой 

информации (СМИ). Инфраструктура СМИ. 

 

В последние десятилетия резко возрос интерес к миру 

коммуникаций в целом. Все чаще выделение этапов развития 

человеческого общества связывается с преобладанием на каждом из 

них социальных коммуникаций определенных видов. Американский 

футуролог и публицист О. Тоффлер исходит из того, что 

человечество пережило два вида цивилизации: до-письменную, 

письменную – и переживает нынешнюю, электронную. 

На протяжении XX в. множество западных ученых отмечали 

возрастающее значение СМИ, и особенно телевидения, во всех 

сферах жизни общества4. В своих критических эссе и лекциях 

французский обществовед П. Бурдье показал, что дело дошло даже до 

медиатизации науки, которая долго была отдельным элитарным 

«полем». 

Наиболее широкое понятие, охватывающее разные явления, 

относящиеся к сфере обмена информацией между людьми, – 

социальные коммуникации. Их выделяют среди более широкого 

класса взаимодействий – коммуникаций в целом. 

В социологии социальная коммуникация рассматривается как 

социальный процесс – «необходимый элемент взаимодействия 

людей, групп, народов, государств, в ходе которого осуществляются 

передача и взаимопередача информации, чувств, оценок, значений, 

смыслов, ценностей и т.д.». 

Одно из первых универсальных определений коммуникации в 

информационном плане дал американский ученый К. Ховленд: 

«Коммуникация есть процесс, в котором индивид или группа 

передает стимулы преимущественно словесного характера, чтобы 

изменить поведение другого индивида или группы». В работах 
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современных исследователей она рассматривается как процесс 

общения, «движения смыслов в социальном времени и 

пространстве», как «обмен информацией между социальными 

субъектами (индивидами, индивидом и обществом, общностями, 

индивидом и институтом, общностью и институтом, социальными 

институтами)». 

Коммуникации различаются в зависимости от социально-

структурного уровня их действия: межличностная, групповая, 

массовая. 

Коммуникации, принадлежащие к разным структурным 

уровням, различаются и с точки зрения адресности: среди них могут 

быть направленные (например, приказ по организации, адресованный 

конкретным исполнителям) и рассеянные (стенгазета в той же 

организации). 

Универсально разделение коммуникаций (моделей 

коммуникаций) по типу движения информации: 1) от центра к 

множеству получателей одновременно (лекция, проповедь, 

радиовещание); 2) от каждого – к каждому, сетевое, без 

опосредующего центра (личная переписка во всех формах, включая e-

mail); 3) с поиском в центре хранения информации (база данных, 

библиотека) в соответствии с нуждами пользователя, клиента; 4) в 

центр от множества периферийных участников, в том числе без их 

ведома (автоматическая запись телефонных звонков, электронная 

система сигнализации, счетчики для измерения аудитории, 

установленные в домах). 

СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, 

публичной передачи с помощью специального технического 

инструментария различных сведений любым лицам. Их 

отличительные черты ‒ публичность, т.е. неограниченный и 

надперсональный круг потребителей; наличие специальных, 

технических приборов, аппаратуры; непрямое, разделенное в 

пространстве и во времени взаимодействие коммуникационных 

партнеров; однонаправленность взаимодействия от коммуникатора к 

реципиенту, невозможность перемены их ролей; непостоянный, 

дисперсивный характер их аудитории, которая образуется от случая к 

случаю в результате общего внимания, проявленного к той или иной 

передаче или статье. 

К СМИ относятся пресса, массовые справочники, радио, 

телевидение, кино- и звукозапись, видеозапись. В последние 
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десятилетия средства коммуникации претерпевают существенные 

изменения вследствие распространения спутниковой связи, 

кабельного радио и телевидения, электронных текстовых 

коммуникационных систем (видео-, экранных и кабельных текстов), а 

также индивидуальных средств накопления и печатания информации 

(кассет, дискет, дисков, принтеров). 

СМИ обладают различными возможностями и силой 

воздействия, которые зависят прежде всего от способа их восприятия 

реципиентами. Наиболее массовое и сильное политическое влияние 

оказывают аудиовизуальные СМИ и прежде всего радио и 

телевидение. 

Для нормального функционирования печати, радио, ТВ 

необходимо существование обширной инфраструктуры. Это система 

жизнеобеспечения журналистики. 

Информационные службы: 

‒ информационные агентства 

‒ пресс-центры; 

‒ PR-службы; 

‒ рекламные агентства. 

Техническая часть инфраструктуры, которую составляют: 

‒ предприятия полиграфии; 

‒ технические центры ТВ и радио; 

‒ предприятия связи; 

‒ организации, занимающиеся торговлей и распространением 

прессы 

‒ производители теле- и радиотехники, бумаги, оргтехники, 

технических средств для СМИ. 

Система работы с кадрами, в которую входят: 

‒ факультеты и отделения журналистики; 

‒ различные семинары и курсы повышения квалификации; 

‒ творческие союзы журналистов. 

Организационно-управленческая структура, которую 

возглавляет Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

Крупные информационные службы возникли в середине 19 века, 

когда сложилась массовая ежедневная пресса. Стало очевидным, что 

газетчики не могут своими силами добывать необходимый объем 

информации, особенно зарубежной. Агентства помогли решить эту 

проблему, используя телеграф для поставки одних и тех же 
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сообщений в различные СМИ. Созданное тогда агентство Рейтер 

существует до сих пор и входит в ряд влиятельнейших мировых 

агентств. Первоначально агентская информация носила событийный 

характер. По мере развития журналистики ее характер расширялся. 

Стали появляться развернутые сообщения и комментарии. 

Технический прогресс позволил распространять фотоснимки и 

графическую информацию. Рост авторитета некоторых агентств 

привел к появлению эксклюзивной информации, которая 

предназначается не для всех подписчиков, а подготавливается по 

специальному заказу редакции только для нее. 

В России первое информационное агентство было создано в 

1866 году - РТА (Российское телеграфное агентство). Сообщения 

принимались из-за рубежа, проходили цензуру в Министерстве 

иностранных дел и далее рассылались подписчикам по телеграфу. 

После революции был создан единый информационный орган - 

РОСТА. В 1925 было образовано ТАСС (Телеграфное агентство 

Советского Союза). Длительное время оно оставалось единственным 

источником официальной информации. В 1961 г. было создано еще 

одно официальное агентство - АПН (агентство печати "Новости"). 

ТАСС специализировалось на новостях, АПН - на репортажах, 

интервью, аналитических материалах. В 1992 году на базе АПН было 

организовано РИА "Вести" (российское информационное агентство 

"Вести"). В 1989 на свет появилось еще одно информационное 

агентство - Интерфакс, одно из крупнейших в России на сегодняшний 

день. Интерфакс - холдинг, состоящий из 15 отдельных компаний (в 

том числе дочерние Интерфакс-Европа, Интерфакс-Германия, 

Интерфакс-Америка; Интерфакс-Евразия, Интерфакс-Украина, 

Интерфакс-Запад - Белоруссия). Сначала Интерфакс ориентировался 

на иностранных дипломатов, специалистов, журналистов, которых не 

удовлетворяла официальная информация. 

В настоящее время в инфраструктуре СМИ присутствуют 

следующие типы агентств. 

1. Универсальные, которые собирают, обрабатывают и 

распространяют информацию по широкому спектру тем. К 

универсальным относятся мировые агентства: Ассошиэйтед Пресс, 

Франс-пресс, Рейтер, ИТАР-ТАСС. 

2.Специализированные. 

- по тематике (АЭН - агентство экономических новостей, 

«Агентство деловой информации»: клиентами таких агентств помимо 
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СМИ являются деловые структуры; АСИ - агентство социальной 

информации, РАСИ - российское агентство социально-

экономической информации, РЭФИА - Российское экологическое 

федеральное информационное агентство; Интермедия - музыка и 

кино; Интералекс - правовая информация; Христианское агентство); 

- по характеру распространяемой информации (агентство 

"Публицист" выпускает статьи крупных специалистов и 

публицистов); 

- по способу распространения информации: (телеграф, интернет, 

спутниковая связь, почта (вестники РИА "Вести"), электронные 

способы (Интералекс на CD-ROM). 

Пресс-центры создаются при различных ведомствах, крупных 

фирмах, общественных организациях. В функции их сотрудников 

входит консультации работников СМИ, помощь в установлении 

контакта с подразделениями ведомства, снабжение СМИ 

информацией о деятельности своего ведомства, в том числе 

подготовка пресс-релизов, сбор и обработка материалов, качающихся 

сферы компетенции «хозяина» или затрагивающих его интересы. 

Пресс-центры могут создаваться временно - на момент крупных 

мероприятий: политических форумов, спортивных мероприятий. 

Временные пресс-центры заняты аккредитацией журналистов, 

выпуском пресс-релизов, сбором информации и подготовкой 

публикаций. 

 

Тема 2. История развития СМИ 

Социально-политические реформы общества и возникновение 

журналистики. Исторические типы журналистики. Особенности 

развития СМИ в странах Западной Европы и США. Особенности 

развития СМИ в России. 

 

Процесс постоянного возрастания роли и увеличения 

информации, необходимой для обеспечения жизнедеятельности 

общества, в конце XX в. шел параллельно с процессом развития и 

совершенствования технологий накопления и распространения 

информации. Это привело к информационной революции. В истории 

развития цивилизации было несколько таких революций, когда 

кардинальные изменения в сфере обработки информации вели к 

преобразованию общественных отношений. 
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Первая революция связана с изобретением письменности, она 

дала возможность передавать знания из поколения к поколениям. 

Вторая обусловлена изобретением книгопечатания в 1450 г., 

которое радикально изменило индустриальное общество и его 

культуру. 

Третья (конец XIX в.) вызвана изобретением электричества, 

благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, 

возможность оперативно передавать и накапливать информацию в 

любом объеме. 

Четвертая революция (70-е гг. XX в.) связана с изобретением 

микропроцессорной технологии и появлением персонального 

компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются 

компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных 

(информационные коммуникации). 

Переход от пражурналистских явлений к журналистике связан с 

насущными общественными потребностями и развитием 

цивилизации. Печать возникла из-за необходимости обмена 

общественно-политическими новостями и коммерческой 

информацией, связана с проблемами укрепления государственности. 

Развитие периодической печати в России начинается с XVIII в., с 

усилением политических, экономических и культурных связей с 

Западом. 

В трудное время, когда русская армия потерпела поражение от 

шведов, потеряв всю артиллерию, когда были подорваны позиции 

России в Европе, Петр I решил использовать мощное оружие 

политической и идеологаческой борьбы – он создает первую русскую 

газету «Ведомости». День выхода ее первого номера – 17 декабря 

1702 г. стал днем рождения российской журналистики, которой таким 

образом уже три века. 

Главным типом системы средств массовой информации России 

вначале был журнал – солидное толстое издание, модель которого 

складывалась из таких разделов, как беллетристика, публицистика, 

литературная критика, рецензия и переписка с читателем. В XVII в. 

выходили лишь две газеты, следующий век пополнил список 

массовых периодических изданий, но только в начале XX столетия 

журналы уступают газетам главную роль в формировании 

общественного сознания. 

Надо сказать, что в общественно-политической жизни России 

XIX века произошел ряд событий, оказавших значительное влияние 
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на развитие отечественных средств массовой информации. 

Журналистика в этот период становится не только летописцем, но и 

активным участником общественно-политических событий. 

Отечественная война 1812 года способствовала росту национального 

самосознания, подъему вольнолюбивых настроений в обществе, 

обострила внимание к социально-политическим вопросам 

современности. Восстание на Сенатской площади 25 декабря 1825 

года обозначило глубокие противоречия в социально-политической 

жизни России, раскол в среде русской прогрессивной интеллигенции. 

Эти два события во многом определили дальнейших ход 

отечественной истории и развитие общественно-политической мысли 

и прогрессивной периодической печати. 

На Западе периодическая печать в XVI-XVIII вв. проявляется в 

трех основных типах – еженедельная и ежедневная газета, журнал. В 

XIX в. происходит разделение прессы на качественную и массовую, 

усиливается роль рекламы, идут процессы, связанные с 

индустриализацией газетно-журнального производства, 

коммерциализацией журналистики в странах Западной Европы и 

США, создаются и выходят на международный рынок 

информационные агентства; в связи с изобретением фотографии, 

телеграфа, телефона и радио возникают новые коммуникационные 

технологии. Но особенно насыщен судьбоносными для журналистики 

событиями XX в.: появление радиовещания и телевидения, 

применение компьютеров, углубление информационно-

коммуникационных процессов, создание национальных монополий и 

транснациональных корпораций в сфере масс-медиа и т.д. 

Ко времени появления радиовещания и телевидения газеты уже 

рассматривались многими издателями как коммерческие 

предприятия, призванные приносить доход от продажи тиража и 

главным образом от публикации рекламы. Эфирная пресса – новый 

мощный отряд журналистики – стимулировала дальнейшую 

концентрацию средств массовой информации, разделение их на 

государственные, общественные и частные, покупку влиятельных 

СМИ компаниями и концернами. В последние десятилетия покупка 

эта уже на связана государственными границами, возникли 

транснациональные корпорации. 

В СССР средствам массовой информации отводилась роль 

инструмента национальной политики КПСС. Под этим 

подразумевалось, что средства массовой информации должны 
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выполнять функцию пропагандиста этой политики. Такой подход 

диктовал верховенство партий и ее органов в определении 

конкретного наполнения пропаганды, расстановки акцентов, 

дозировки в освещении достижений и недостатков, трудностей, 

непременных вопросов и т.д. 

Система средств массовой информации формировалась 

партийно-государственными структурами и функционировала под их 

полным контролем. Формы и методы партийного руководства 

прессой охватывали и держали под постоянной опекой не только 

партийную печать, но и формально не подчинявшиеся партийным 

комитетам телевидение и радио, ведомственные органы информации, 

в том числе журналы, систему книгоиздания. В этих условиях 

взаимоотношения власти и средств массовой информации камнем 

преткновения оказывалась способность средств массовой 

информации быть трибуной народа, инструментом гласности. 

Все годы велось строительство «заборов» из различного рода 

рекомендаций, инструкций, устрашающих постановлений. 

«Непослушные» редакторы, журналисты освобождались от работы в 

СМИ. Тем самым в каждом из оставшихся формировался 

«внутренний цензор», не позволявший журналисту выйти за рамки 

казенного единомыслия. Так в прессе насаждались пропагандистские 

стереотипы, в которых не оставалось место миру общественного, а, 

тем более, личного мнения, свободным дискуссиям по «горячим» 

проблемам развития. 

Годы перестройки и пост перестройки разрушили эту модель 

существования СМИ. Однако пришедшая ей на смену новая модель 

стала предметом многочисленных дискуссий и политических схваток 

по этому вопросу. 

Конечно, средства массовой информации должны освободиться 

от фактического, а то и юридически закрепленного статуса винтика 

государственной машины. Без этого они не могут быть подлинно 

свободным и правдивым выразителем интересов и воли общества, 

народа. Но реальная проблема в том, чтобы обеспечить разумный 

баланс между свободой средств массовой информации и их 

эффективной деятельностью. Она трудноразрешима как в силу того, 

что в российском обществе отсутствует ее четкое осмысление, так и 

по причине слишком малого опыта, малых навыков 

функционирования прессы по правилам, нормам свободы. 
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Тема 3. Основные направления развития журналистики в 21 

веке 

Журналистика как социальный институт. Развитие массовой 

прессы. Конкуренция на рынке СМИ. Тенденции развития СМИ 

России. Современное состояние политической и экономической 

свободы СМИ. Государство и СМИ. Цензура как основной механизм 

контроля за прессой. 

 

Современное общественное развитие, охарактеризованное 

понятием модернизации, имеет отличительные черты, среди которых 

в качестве фундаментальных выделяются прогресс в сфере 

технологий; плюрализм экономических отношений и преобладание 

таких форм хозяйствования, которые отвечают критериям 

рациональности, эффективности и производительности и существуют 

преимущественно в рыночных координатах; тяготение национальных 

политических государственных образований к международным 

связям, на уровне экономики, политики и культуры; демократические 

свободы как идеал общества, правовые основы современного 

государства как гарант прав и свобод личности. 

Всякое общество являет собой плюрализм социальных 

интересов. Наиболее массово поддерживаемые населением 

социальные интересы обеспечивают свое представительство в 

законодательной власти. Общество делегирует своим властным 

структурам разработку и осуществление стратегии и тактики 

социального развития, а также выработку приоритетов в 

общегосударственных программах (и реализацию их посредством 

системы финансирования): развитие культуры, науки, образования, 

здравоохранения, решение экологических проблем, проблем 

институтов, обеспечивающих жизнедеятельность социального 

организма, в том числе и внешнеполитическую. 

Особенности существования СМК в модернизирующихся 

социальных системах таковы, что они, наряду с другими 

социальными институтами, не отличаясь от них своими 

функциональными признаками, репрезентируют своей аудитории 

альтернативы социально-экономического развития. 

Взаимоотношения СМК и государства регулируются 

законодательством. Эти взаимоотношения определяют характер 

государства. Исторически человечество знакомо с тремя формами 

этих взаимоотношений: 
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1) государство владеет СМК и полностью определяет их 

политику; 

2) государство не владеет СМК, но влияет на их политику; 

3) СМК отражает плюрализм социальных и экономических 

отношений. 

Говоря о взаимодействии государства и СМК, определим 

реальные на сегодняшний день ограничения, которые оно 

устанавливает для СМК, в рамках демократической организации 

социума. Эти ограничения устанавливает для прессы 

законодательная, исполнительная и судебная власть. «Рабочие», 

ежедневные взаимодействия с прессой законодательной власти 

обеспечиваются ПР-службами. Тем не менее, в механизме 

осуществления этой власти есть ситуации публичного характера – 

например, заседания высших законодательных институтов страны, 

лимит присутствия СМК на которых каждая страна регламентирует 

по-своему, иногда даже запрещает законодательством 

(предполагается, что наличие телевидения в зале заставит 

законодателей, скорее, «работать» на свой электорат в лице 

телезрителей, нежели участвовать в диалоге с коллегами). 

Пресса является сегодня чрезвычайно важным каналом общения 

власти с населением страны. В этой деятельности можно отметить 

два взаимосвязанных плана, входящих в само понятие управления. 

Один из них состоит в актуализации властью управленческой 

программы, что является гарантией ее выполнения в той мере, в 

какой от населения требуются определенные шаги (поведенческие, 

социально-психологические и др.). Второй план касается 

информирования населения о своей деятельности и является для 

власти в определенной мере отчетом о таковой, а значит, и залогом 

позитивного образа ее эффективной деятельности в глазах населения. 

Контакты политического лидера с прессой делятся на два 

больших класса: 

• контакты, организованные ПР-службой; речь здесь идет о 

распространении материалов, ею подготовленных, через СМК; 

• деятельность СМК по освещению политической 

проблематики, в фокус которой может попасть определенный 

политический лидер. 

 

 

 



16 

 

Тема 4. Роль информации в современном мире 

Проявление глобализации в информационных процессах. 

Информационное общество: возникновение и развитие. Концепции и 

характеристики информационного общества. Международное право 

о свободе слова и свободе обмена информацией. 

 

Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни 

человека.  

Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет 

информацией, тот владеет и миром. Иное сообщение стоит дороже 

жизни. По преданию, 13 сентября 490 года до н.э. греческий воин-

гонец, прибежавший из Марафона в Афины, не останавливаясь в 

пути, упал замертво, но донес весть о победе над персами.  

С давних времен сбор и систематизация сведений об 

окружающем мире помогали человеку выживать в нелегких условиях 

– из поколения в поколение передавался опыт и навыки изготовления 

орудий охоты и труда, создания одежды и лекарств. Информация 

постоянно обновлялась и дополнялась – каждое изученное явление 

позволяло перейти к чему-то новому, более сложному. Со временем, 

большие объемы данных об окружающем мире поспособствовали 

развитию научно-технического прогресса и, как следствие, всего 

общества в целом – человек смог научится управлять различными 

видами вещества и энергии. 

С течением времени роль информации в жизни человека 

становилась все существеннее. Нужно было изучать и понимать уже 

не только законы природы, но и понятия и ценности человеческого 

общества – литературу, искусство, архитектуру и т.д. Сейчас, в 

первой половине 21-ого века роль информации в жизни человека 

является определяющей – чем больше навыков и знаний он имеет, 

тем выше ценится как специалист и сотрудник, тем больше имеет 

уважения в обществе. 

Познавая окружающий мир, человек постоянно имеет дело с 

информацией. Она помогает человеку правильно оценить 

происходящие события, принять обдуманное решение, найти 

наиболее удачный вариант своих действий. Интуитивно мы 

понимаем, что информация – это то, чем каждый из нас пополняет 

собственный багаж знаний. Информация также является сильнейшим 

средством воздействия на личность и общество в целом. Кто владеет 

наибольшим объемом информации по какому-либо вопросу, тот 
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всегда находится в более выигрышном положении по сравнению с 

остальными. 

В последние десятилетия настойчиво говорят о переходе от 

«индустриального общества» к «обществу информационному». 

Происходит смена способов производства, мировоззрения людей, их 

образа жизни. Информационные технологии кардинальным образом 

меняют повседневную жизнь миллионов людей. 

Информация стала одним из важнейших стратегических, 

управленческих ресурсов, наряду с ресурсами – человеческим, 

финансовым, материальным. Ее производство и потребление 

составляют необходимую основу эффективного функционирования и 

развития различных сфер общественной жизни, и, прежде всего, 

экономики. А это означает, что не только каждому человеку 

становятся доступными источники информации в любой части нашей 

планеты, но и генерируемая им новая информация становится 

достоянием всего человечества. В современных условиях право на 

информацию и доступ к ней имеют жизненную ценность для всех 

членов общества. Возрастающая роль информации в обществе 

явилась предметом научного осмысления. Были выдвинуты теории, 

объясняющие ее место и значение. Наиболее популярными являются 

теории постиндустриального и информационного общества. 

Мир вступает в новую эру – информационную, в век 

электронной экономической деятельности, сетевых сообществ и 

организаций без границ. Приход нового времени радикально изменит 

экономические и социальные стороны жизни общества. Подобные 

изменения самым прямым образом касаются места человека в 

информационном мире. Человек меняется в соответствии с вектором 

информационно-технических характеристик общества. Однако это 

совсем не пассивное принятие новых условий производства и 

потребления. Человек выступает субъектом информационной 

реальности, далеко выходящей за информационно технические 

характеристики. Информатизация повседневной жизни и появление 

нового информационного поля человеческого бытия не проходит 

бесследно для жизненного мира человека. В электронном 

пространстве изменяются поведенческие стандарты и ценностные 

ориентации личности. 

Новые условия для мирового человечества в особенной форме 

проявляются в России. Современная Россия еще не является 

информационным обществом. Прежде всего, потому, что часть 
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информации недоступна широкому кругу пользователей или 

заменена дезинформацией. Однако информатизация отдельных 

сегментов социальной жизни, отдельных сфер политики и экономики 

рано или поздно создаст условия для появления подлинной 

социальной ткани нового типа, из которой способно вырасти 

информационное общество. Постиндустриальные тенденции могут 

быть достаточно органично соединены с особенностями российской 

цивилизации. 

Информационное общество нередко называют массовым 

обществом и обществом потребления. Это связано с такими 

процессами информатизации как развитие сферы массовых 

коммуникаций. Глобальные и локальные компьютерные сети, 

средства сотовой связи, система телевидения и радиовещания, 

являясь компонентами информационной структуры общества, 

обеспечивают вместе с этим и коммуникацию между людьми. 

Массовая коммуникация – одно из важных явлений современного 

общества, которое заметно сказывается на развитии всяких 

технологий, информационных технологий в частности как внутри 

каждой страны, так и между странами. Зачастую процессам 

информатизации придается негативный оттенок, который присущ 

обществу потребления. Многие представители общественной и 

научной мысли видят в информатизации губительные для духовной 

сферы общества процессы и ассоциируют информационную 

цивилизацию с антиподом культуры и духовности.  

 

Тема 5. Средства массовой коммуникации: печать, радио и 

телевидение 

Функции СМК. Типологические характеристики СМК. 

Аудитория СМИ. Целевое назначение СМИ. Основные факторы 

трансформации типологической структуры российских СМК: 

технологический, экономический, изменения аудиторных 

потребностей. 

 

В социальном аспекте функции понимают как: а) роль, которую 

должен выполнять социальный субъект (индивид, организация и т.д.) 

в соответствии с его целями и задачами в данной социальной системе 

(функция как задача); б) объективные последствия выполнения такой 

роли (функция как результат, реальная деятельность). Понятие 

функции охватывает и предназначение, и реальную роль СМИ. 
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В социальных коммуникациях участвуют социальные субъекты, 

а в это понятие (субъект) включаются такие его свойства, как 

активность, сознательный характер деятельности, ценностная 

селективность, уникальность. Представление о функциях зависит и от 

того, насколько познана, раскрыта природа СМИ, и от того, чьими 

«глазами», с чьих (каких) позиций мы смотрим на них, в какой 

системе рассматриваем: государства или общества, личности или 

нации, армии или театра и т.д. 

Самая ранняя универсальная модель функций любых видов 

социальной коммуникации была еще в середине прошлого века 

опубликована американским обществоведом Г. Лассуэллом. Это: 1) 

контроль за окружающей действительностью; 2) установление 

координации в отношении разных частей общества к окружающей 

действительности; 3) передача социального наследия следующим 

поколениям. 

СМИ относятся к социальным коммуникациям, представляя 

собой их особый, институциализированный вид – организации по 

производству и распространению массовой информации. 

Следовательно, коммуникативная и информационная функции 

присущи им по определению и могут рассматриваться и как их 

неотъемлемые свойства, без которых невозможно выполнение других 

функций. 

Содержание коммуникативной функции – охват 

рассредоточенных людей и общностей для общения, получения, 

обмена информацией, взаимонастройки и организация данного вида 

социального общения с расчетом на позитивные эффекты. 

Выполнение такой функции зависит от внешних и внутренних 

факторов и условий. 

Особенности коммуникативной функции – способность 

соединять большие рассредоточенные общности, включая людей в 

коммуникацию в индивидуальном порядке. Так образуется 

«строительный материал» и для формирования новых общностей 

(солидарностей, идентичностей). Возникает возможность (при 

соответствующем контенте) интеграции уже сложившихся 

общностей (социально-организационная функция) и формирования 

тех, что не могут существовать вне СМИ (социально-креативная 

функция). 
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Первейшее условие выполнения коммуникативной (а значит, и 

всех других) функции – доступ к коммуникациям на полюсе как 

производства и распространения, так и потребления информации. 

Информационная функция неразрывна с коммуникативной, 

поскольку СМИ являются частью социальных коммуникаций, 

действующих как каналы обмена информацией в обществе. Ее 

содержанием является: производство и распространение информации 

на массовую аудиторию с учетом разнообразных характеристик 

аудитории (состава, запросов, потребностей, интересов) в целях 

обеспечения совместной деятельности людей. 

СМИ призваны давать людям возможность знать, что 

происходит в окружающей природной и социальной среде, строить 

свою жизнь с учетом происходящего. Поэтому информация должна 

быть: 

• актуальной, соответствовать потребностям, интересам, 

жизненным проблемам аудитории на данный момент; 

• предупреждающей об опасности как природного, так и 

социального плана; 

• своевременной, чтобы при необходимости быть учтенной, 

использованной в нужный момент; 

• общезначимой, представлять интерес для значительной части 

аудитории, отражать ее жизнь; 

• полной, чтобы аудитория могла всесторонне оценить суть и 

значимость происходящего; 

• объективной, чтобы полученная информация позволяла 

адекватно реагировать на происходящее, и тем самым СМИ 

осуществляли в действительности роль средства контроля за средой. 

Процесс распространения информации с неизбежностью 

включает в себя и процесс распространения отношения к ней, т.е. 

процесс передачи не только сведений, знаний, но и сопряженных с 

определенными ценностями идей, стимулирующих принятие и 

усвоение определенных норм и образцов поведения. 

Поскольку ценностное отношение к миру основано на 

потребностях, интересах, то социальные субъекты, владеющие и 

управляющие СМИ, не могут не действовать в процессе организации 

производства, отбора и распространения информации в соответствии 

с интересами, на основе разделяемых ими моральных, политических, 

религиозных, иных ценностей. Сложность структуры общества 

порождает и сложность строения ценностно-нормативных систем. 
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Будучи каналами соединения людей, СМИ способны 

поддерживать их совместное существование, т.е. социальные 

общности. В одних случаях это – общности, существующие и без 

СМИ (например, партии и другие общественные организации, 

коллективы предприятий, население города и т.п.). Тогда СМИ 

помогают им сохранять, воспроизводить, укреплять себя за счет 

массовых коммуникаций, делая это наряду с иными коммуникациями 

(корпоративная газета, заводское радио). Эта функция может быть 

обозначена как социально-организационная. В других случаях СМИ 

могут выступать в виде основной цементирующей общности силы, без 

которой они не могут существовать – солидарности, идентичности, 

проблемно-ситуативные группы. Их члены находят друг друга только 

благодаря СМИ. 

Понятие «демократии участия», т.е. такой формы 

демократического устройства, при которой широкие слои общества, 

рядовые граждане принимают непосредственное участие в выработке 

политики, в обсуждении, подготовке решений и контроле за их 

реализацией, широко распространилось в левых политических кругах 

Запада в 1960-1970-х годах. 

Два понятия: «социальное участие» и «гражданское участие» 

весьма близки, употребляются часто как синонимы, а в последнем 

иногда подчеркивается активность именно в политической сфере. 

Несколько позже возникло понятие «культуры участия»; были 

обозначены сменяющие друг друга стадии ее развития: «культура 

граждан» следует после культуры «приходской» и «культуры 

подчинения». 

Идея социального или гражданского участия связана с 

представлением о двух основных способах осуществления демократии 

– через делегирование полномочий (представительная форма 

демократии) и непосредственное выражение воли (прямая или 

непосредственная демократия). Такая идея рассматривается в контексте 

критики той практики делегирования полномочий, которая сложилась в 

современном обществе и реализуется через выборы. 

На грани социальной психологии и социологии идет изучение 

того, как СМИ влияют не только на сознание и поведение людей, но и 

на их настроения, чувства. 

Эмоциональное воздействие СМИ происходит под влиянием 

нескольких групп факторов, связанных с особенностями: 1) контента 

и его подачи; 2) профессиональных установок и поведения 
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журналистов; 3) состава и других характеристик аудитории; 3) 

конкретной социальной ситуации. 

Способы взаимного или одностороннего воздействия в ходе 

коммуникации – убеждение, внушение, заражение и подражание. 

Убеждение осуществляется «на основе главным образом 

рационального постижения реальных причинно-следственных связей 

между фактами действительности». 

 

Тема 6. СМИ и Интернет 

Принцип организации сети Интернет. Представление 

информации в сети Интернет. Поиск информации в сети Интернет. 

Интернет-технологии в формировании гражданского общества в 

России. 

 

История развития интернета в России берет отсчет с осени 1990 

г., а журналистики в интернете – условно с 1995 года (WWW с 

графическим браузером). Существовавший до этого момента уровень 

развития интернета в России не позволял говорить о масс-медиа. 

Однако праформы привычной сегодня информационно-

коммуникативной ипостаси интернета начинали складываться с 

первых форм сетевого взаимодействия. Так, уже к ноябрю 1993 г. 

начал работать проект Demos Online. В ноябре 1994 г. появилась 

первая полнотекстовая электронная русская библиотека, первые 

журналы, распространяемые по электронной почте, и 

телеконференции (ньюсы). 

Ближе всего по форме к современным интернет-изданиям был 

авторский проект Александра Гагина «Паравозов-News» (1996), с 

которого можно отсчитывать начало этапа авторских проектов, то 

есть популярных сайтов, создаваемых усилиями одного человека. Он 

продлился до момента вхождения в интернет профессиональных 

СМИ, которые ограничивались на первых порах размещением в 

интернете электронных копий печатных изданий (клонов). В это же 

время стали бурно развиваться вебобзоры, которые представляли 

собой компиляции публикаций из разных источников, в том числе и 

печатных. 1 марта 1999 г. вышла в свет первая в России ежедневная 

интернет-газета Gazeta.ru, не имевшая печатного аналога. Ее успех 

привлек внимание инвесторов, что повлекло за собой развитие 

рыночного сектора интернет-СМИ (2000-2003). После 2004 года 
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стали говорить уже о социальных сетях и блогах, то есть о сервисах 

WEB2.0. 

Таким образом, к настоящему времени интернет-журналистика 

прошла несколько стадий своего становления:  

1) период авторских проектов;  

2) период интернет-СМИ;  

3) период коммерциализации интернет-журналистики;  

4) период WEB 2.0.  

Эта схема построена на основании изменения положения 

интернет-журналистики на медиарынке. Другая схема, основанная на 

различении технологий, выглядит следующим образом:  

1) любительская журналистская деятельность в конференциях 

USENET – (1990-1996);  

2) становление профессиональной интернет-журналистики WEB 

1.0 – (1996-2003);  

3) профессиональная и любительская журналистика-два – 

технологии WEB 2.0 – (2003- по настоящее время). 

В краткой истории интернет-журналистики, с одной стороны, 

прослеживается движение от авторских новостных проектов и блогов 

к профессиональным медиа, а затем вновь к блогосфере и 

социальным сетям, состоящим в основном из непрофессионалов в 

журналистике. С другой стороны, очевидно сближение традиционной 

и интернет-журналистики: легитимизация в глазах профессионалов 

интернета и освоение профессионального журналистского мастерства 

любителями.  

По своим функциям и свойствам сайты бывают: визитками, 

промоакциями (промосайтами), электронными магазинами, 

информационными сайтами, корпоративными представительствами, 

порталами, системами управления предприятием, социальными 

сетями. Все перечисленные типы сайтов – от визитки до систем 

управления – могут являться вебизданиями с тем уточнением, что во 

всех случаях помимо презентационных, маркетинговых и 

управленческих функций вебиздание должно выполнять 

информационно-коммуникативные функции. 

Социальные сети можно рассматривать как СМИ нового типа, 

отличающиеся тем, что в них основным продуктом и, соответственно, 

основной их задачей становится создание коммуникативных 

структур, то есть групп пользователей, объединенных каким-то 

общим признаком. Социальная сеть фактически передает 
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информационно-коммуникативную (серверную) функцию 

пользователю. Пользователь устанавливает коммуникации, следит за 

их устойчивостью, управляет потоками и т.п., то есть производит 

коммуникации. 

Можно также различать вебиздания по сходности с их 

традиционными аналогами: 1) интернет-газеты – часто обновляемые 

издания, специализирующиеся в основном на новостях; 2) интернет-

журналы – издания в основном аналитического характера; 3) 

интернет-радио – web-радиостанции; 4) web-телевидение – 

развивающееся интерактивное телевидение; 5) специализированные 

информационные агентства – ресурсы, поставляющие информацию с 

телетайпных лент; 6) мегамедийные ресурсы – ресурсы, 

объединяющие в себе несколько позиций. 

Как показали исследования, продуктивной является также 

классификация, построенная на основании различения 

доминирующих технологий: информационные (вещательные) 

технологии; интерактивные технологии; коммуникационные 

(«социальные») технологии; фото-, аудио-, видеотехнологии; 

анимационные flash-технологии.  

Развитие интернет-журналистики дополняет редакционную 

систему вебредакционной системой, расширяет круг субъектов 

производства массовой информации за счет непрофессиональных 

пользователей интернета и актуализирует присущее журналистике 

качество гипертекстуальности. 

Трансформация редакционных систем актуализирует комплекс 

вопросов менеджмента СМИ. Работа с вебпроектом дополняет список 

менеджерских функций следующим: разработкой, 

позиционированием, продвижением, поддержкой вебкомпонентов 

редакторско-издательской деятельности; вовлечением пользователей 

в жизнедеятельность ресурса; интернет-маркетингом; управлением 

рекламными кампаниями; анализом текущей активности в сети; 

оценкой технологической вооруженности конкурентов; экспертизой и 

мониторингом качества сайта; мониторингом капитализации 

(стоимости) и ликвидности проекта. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основные тенденции формирования и 

функционирования современных СМИ 
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Вопросы для обсуждения: 

Информация: сущность, виды, системы. Роль информации в 

развитии общества. Субъектно-объектные отношения в 

информационной сфере. Манипулятивная модель информационного 

воздействия. Диалоговая модель информационного воздействия. 

В процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

изучить: 

1. Сущность, виды, системы информации. 

2. Субъектно-объектные отношения в информационной сфере. 

3. Модели информационного воздействия. 

 

Тема 2. История развития СМИ 
Вопросы для обсуждения: 

Социально-политические реформы общества и возникновение 

журналистики. Закон о Печати 1990 года – первая постановка вопроса 

о свободе слова в Советском Союзе. Исторические условия 

подготовки и принятия Закона РФ «О средствах массовой 

информации». Конституция РФ о свободе слова и информации. Закон 

РФ «О средствах массовой информации». Законодательная защита 

интересов личности и государства. Свобода слова и информации в 

период проведения выборов в органы государственной власти.  

В процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

изучить: 

1. Закон о Печати 1990 года. 

2. Закон РФ «О средствах массовой информации». 

3. Свобода слова и информации в период проведения выборов в 

органы государственной власти. 

 

Тема 3. Основные направления развития журналистики в 21 

веке 
Вопросы для обсуждения: 

Понятия «общественное сознание», «массовое сознание», 

«общественное мнение», их взаимодействие. Развитие массовой 

прессы в России. Современное состояние медиапромышленности. 

В процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

изучить: 

1. Понятия «общественное сознание», «массовое сознание», 

«общественное мнение». 

2. Развитие массовой прессы в России. 
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3. Современное состояние медиапромышленности. 

 

Тема 4. Роль информации в современном мире 
Вопросы для обсуждения: 

Информация как социальный и экономический ресурс. СМИ как 

фактор интеграции современного общества. Устранение монополии 

на передачу информации, обеспечение информационной 

прозрачности рынков и государственных структур – важные задачи 

развития демократии в России. Использование СМИ в сфере 

государственного управления. 

В процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

изучить: 

1. Особенности информации как социального и экономического 

ресурса. 

2. СМИ как фактор интеграции современного общества. 

3. Значение СМИ в сфере государственного управления. 

 

Тема 5. Средства массовой коммуникации: печать, радио и 

телевидение 

Вопросы для обсуждения: 

Менеджмент и экономическое регулирование деятельности 

СМИ. Функционирование редакции: формы и методы организации 

работы. Средство массовой информации как коммерческий продукт. 

В процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

изучить: 

1. Регулирование деятельности СМИ. 

2. Формы и методы функционирования редакции. 

3. СМИ как коммерческий продукт. 

 

Тема 6. СМИ и Интернет 
Вопросы для обсуждения: 

Современные печатные СМИ в сети Интернет. Основные 

принципы размещения информации. Радио и телевещание в сети 

Интернет. Представление российских СМИ в сети Интернет. 

В процессе самостоятельной работы студентам необходимо 

изучить: 

1. Печатные СМИ в сети Интернет. 

2. Принципы размещения информации в сети Интернет. 

3. Российские СМИ в сети Интернет. 



27 

 

 

Литература 

 

1. Основная литература 

1 ЭБС «Znanium. сom.» Евдокимов В. А. Массмедиа в 

социокультурном пространстве: учебное пособие / В.А. Евдокимов. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Режим доступа:  http://znanium.com/. 

2. ЭБС «Znanium.com» Мандель Б. Р. PR: методы работы со 

средствами массовой информации: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

М.: Вузовский учебник, 2012. - 205 с- Режим доступа:  

http://znanium.com/. 

2. Дополнительная литература 

3. Средства массовой информации России: учеб. пособие / под 

ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. - М.: 

Аспект Пресс, 2006. - 380 с. 

4. Ворошилов, В. В. Теория и практика массовой информации: 

учебник / В.В.Ворошилов - СПб.: Михайлова В.А., 2006. - 496 с. 

5. ЭБС «Znanium.com» Культура управления социально-

политическими и экономическими процессами: монография / В.В. 

Трошихин. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 248 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

6. ЭБС «Znanium.com» Исследование социально-экономических 

и политических процессов: учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 216 с- Режим доступа:  http://znanium.com/. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


28 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «СМИ В 

УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ» 

 

‒ вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации; 

‒ контрольные вопросы для текущего контроля знаний; 

‒ тестовые задания для контроля остаточных знаний. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает 

хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, 

логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного 

курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений 

в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия 

знаний основных понятий и определений курса или присутствии 

большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если студент показывает значительные затруднения при 

ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при 

условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении 

тестирования 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем 85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем 70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента не менее - 51%; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента менее чем на 50% тестовых заданий. 
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Вопросы к зачету для проведения промежуточной 

аттестации 

 

1. Что такое информация? Виды информации. 

2. Что такое массовая информация. 

3. Категории массово-информационной деятельности. 

4. Средства массовой информации. 

5. Инфраструктура СМИ. 

6. Социально-политические реформы общества и 

возникновение журналистики. 

7. Исторические типы журналистики. 

8. Особенности развития СМИ в странах Западной Европы и 

США. 

9. Особенности развития СМИ в России. 

10. Цензура как основной механизм контроля за прессой. 

11. Особенности развития СМИ в Советской России и 

республиках СССР. 

12. Основные этапы развития СМИ в постсоветскую эпоху. 

13. Тенденции развития СМИ в современной России. 

14. Современное состояние политической и экономической 

свободы СМИ. 

15. Центральные и региональные СМИ: особенности 

экономического и правового положения. 

16. Понятие глобализации. Проявление глобализации в 

информационных процессах. 

17. Информационное общество: возникновение и развитие. 

18. Концепции и характеристики информационного общества. 

19. Зарубежное влияние на информационные отношения в 

России. 

20. Зарубежные издания и телерадиостанции как канал 

информирования российской аудитории. 

21. Функции СМК. Типологические характеристики СМК. 

22. Основные факторы трансформации типологической 

структуры российских СМИ: технологический, 

экономический, изменения аудиторных потребностей. 

23. Принцип организации сети Интернет. 

24. Современные печатные СМИ в сети Интернет. 
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Контрольные вопросы для текущего контроля знаний 

 

1. Что такое информация. Виды информации. Массовая 

информация. 

2. Категории массово-информационной деятельности. 

3. Журналистика. Средства массовой информации (СМИ). 

Инфраструктура СМИ. 

4. Социально-политические реформы общества и 

возникновение журналистики. 

5. Особенности развития СМИ в странах Западной Европы и 

США. 

6. Особенности развития СМИ в России. 

7. Тенденции развития СМИ России. 

8. Современное состояние политической и экономической 

свободы СМИ. 

9. Цензура как основной механизм контроля за прессой. 

10. Проявление глобализации в информационных процессах. 

11. Информационное общество: возникновение и развитие. 

 

Тестовые задания для контроля остаточных знаний 
 

1. Информационная среда – это … 

а) современная коммуникационная информационная 

инфраструктура на основе каналов связи различной природы 

(кабельные радиорелейные, спутниковые и пр.) 

б) иерархически распределенная компьютерная сеть, входящая в 

информационное пространство Интернет и объединяющая 

информационные системы федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и фирм 

в) совокупность технических и программных средств хранения, 

обработки и передачи информации, а также социально-

экономических и культурных условий реализации процессов 

информатизации 

2. Верные утверждения по отношению к государственной 

информационной политике 

а) это система национальных информационных ресурсов, 

построенная по технологии Интранет, других информационных 
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систем и включающая регистры, кадастры, банки данных 

федерального и регионального уровней 

б) это способность включения новых видов собираемых данных 

и новых технологических приемов их обработки, углубления 

аналитических возможностей, развития аппаратного и программного 

обеспечения 

в) это способность и возможность субъектов политики 

воздействовать на сознание, психику людей, их поведение и 

деятельность с помощью информации в интересах государства и 

гражданского общества 

г) это особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с 

воспроизводством и распространением информации, 

удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и 

направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога 

между ними и их представителями 

3. Требование, которому должна удовлетворять информационная 

система 

а) способность системы к развитию, конфиденциальность, 

устойчивость, достоверность, доступный для пользователя характер 

отображения информации 

б) научность, системность, комплексность 

в) конфиденциальность, устойчивость. 

4. Предметные области информационной жизнедеятельности 

общества 

а) производство информации 

б) распространение информационных продуктов 

в) предоставление информационных услуг 

г) разработка коммуникационных систем 

д) создание и применение механизмов и средств обеспечения 

информационной безопасности 

е) разработка механизмов коммуникационного воздействия 

5. Ресурсные компоненты, необходимые для функционирования 

информационной среды 

а) финансовые, кадровые 

б) финансовые, кадровые, организационные 

в) финансовые, кадровые, правовые, организационные, 

теоретико-методологические 

6.Однонаправленная передача информации от организатора общения 

на получателя информации – это … коммуникативная форма 
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а) монологическая 

б) диалогическая 

в) полилогическая 

7. Нормативная функция коммуникации – это … 

а) процесс обмена информацией 

б) взаимодействие индивидов в процессе межличностного 

общения 

в) процесс обмена духовными ценностями 

г) процесс передачи и закрепления норм в обыденном сознании 

д) обмен результатами деятельности, способностями, умениями, 

навыками 

8. Коммуникация – это … 

а) специфический обмен информацией, в результате которого 

происходит процесс передачи информации интеллектуального и 

эмоционального содержания от отправителя к получателю 

б) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления 

в) поиск, получение и потребление информации пользователем 

9. Аксиологическая функция коммуникации – это … 

а) процесс обмена информацией 

б) взаимодействие индивидов в процессе межличностного 

общения 

в) процесс обмена духовными ценностями 

г) процесс передачи и закрепления норм в обыденном сознании 

д) обмен результатами деятельности, способностями, умениями, 

навыками 

10. Форма коммуникационной деятельности, для которой характерно 

заимствование образцов поведения, стилей общения, образа жизни 

одних членов общества другими 

а) общение 

б) управление 

в) подражание 

11. Вид коммуникации, для которого характерно распространение 

информации и ее влияние на общество посредством печати, 

телевидения, радио, кино и т.д. 

а) межличностная 

б) групповая 

в) массовая 

12. Сообщение – это … 
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а) содержание информации и среда 

б) содержание информации и личность 

в) содержание информации, среда и личность 

г) личность 

д) содержание информации 

13. Коммуникативная форма передачи информации, субъекты 

общения которой взаимодействуют и взаимно активны 

а) монологическая 

б) диалогическая 

в) полилогическая 

14.  Вид коммуникации, для которого характерны процесс 

межличностного влияния, стимулирования группы, нацеливания ее 

на выполнение задач 

а) межличностная 

б) групповая 

в) массовая 

15. Основная идея теории Ч. Осгуда 

а) группа способствует закреплению социальных установок и 

затрудняет их изменение 

б) коммуникация осуществляется при наличии определенных 

личностных отношений, которые могут быть построены на 

следующих принципах: на эмоциональных чувствах, на интимности и 

схожести, на непосредственности и симпатии, на доминировании и 

подчиненности 

в) иерархия потребностей позволяет понять природу мотивации 

поведения человека и объясняет изменение установок 

г) человек испытывает потребность в логически упорядоченной 

системе знаний, в основе которой лежат принцип равновесия, 

представление об упорядоченности и сбалансированности всех 

компонентов системы коммуникации; поэтому прежде чем 

воздействовать на аудиторию, нужно знать и учитывать установки 

людей на восприятие того или иного сообщения 

16. Модель связей с общественностью, для которой характерно 

рассматривать коммуникацию как однонаправленный процесс, но 

здесь предполагается, что СМИ будут получать и распространять 

только правдивую информацию, что способствовало бы 

формированию положительного паблисити 

а) агентство по связям с прессой 

б) общественно значимая информация 
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в) двусторонняя асимметрия 

г) двусторонняя симметрия 

17. Модель, отражающая момент адаптации (восприятия) или 

отторжения информационных сообщений обществом 

а) модель «Спираль молчания» 

б) модель «инновационной диффузии» 

в) модель «Привратника» 

18. Модель, позволяющая более четко ориентироваться в различных 

системах ценностей, отбирать сообщения, интересные аудитории, 

прогнозировать их восприятие 

а) модель «Спираль молчания» 

б) модель «инновационной диффузии» 

в) модель «Привратника» 

19. Тип ИМК-сообщений, к которому можно отнести расследования 

репортеров – … сообщение 

а) предполагаемое 

б) поддерживаемое 

в) запланированное 

г) незапланированное 

20. Люди, не оказывающиеся в проблемной ситуации, не втянутые в 

нее, либо те, на кого не воздействуют организация или другие люди – 

это 

а) необщественность 

б) латентная общественность 

в) осведомленная общественность 

г) активная общественность 

21. Подход, при котором во внимание принимаются люди, не 

обязательно находящиеся на вершине пирамиды власти, однако 

оказывающие существенное, внешне незаметное экономическое и 

политическое влияние на мнения и решения других – это 

определение целевых групп общественности с учетом … 

а) скрытой власти 

б) репутации 

в) статуса 

г) членства 

22. Общественность – … 

а) группа людей, обладающих сходными социально-

демографическими характеристиками 
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б) группа людей, при определенных обстоятельствах 

плотившаяся вокруг конкретных общих интересов или переживаний 

в) группа людей как объект определенных форм влияния, 

пассивный реципиент информации 

23. Выделяемые трактовки общественного мнения 

а) психологические, этические и политические 

б) психологические, этнические и реляционистские 

в) психологические, этические и реляционистские 

24. Существующие концепции общественного мнения 

а) маргинальная 

б) интегративная 

в) конструктивная 

г) элитарная 

25. Верные высказывания 

а) общественное мнение включает не все точки зрения, 

имеющиеся у отдельных индивидов, а лишь связанные с вопросом 

или ситуацией 

б) общественное мнение – это интеграция всех точек зрения 

отдельных индивидов 

в) общественное мнение должно обладать достаточной 

интенсивностью, определенностью и сохраняться на протяжении 

определенного отрезка времени 

г) общественное мнение должно быть публично выражено 

д) общественное мнение отражает мнение большинства 

26. Общественное мнение – это … 

а) отображение в духовной деятельности людей интересов, 

представлений различных социальных групп, классов, наций, 

общества в целом 

б) специфическое проявление общественного сознания, сложное 

духовное образование, выражающееся в оценках (как в вербальной, 

так и не в вербальной форме) и характеризующее явное или скрытое 

отношение к актуальным проблемам действительности, присущее 

отдельным группам, социальным общностям или обществу в целом 

в) способность группы находить решения задач более 

эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе 

27. Компромисс между мнением о необходимости 

правительственного контроля и поддержкой полной свободы прессы 

– признак … 

а) либертарианской теории 
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б) авторитарной теории 

в) теории советских медиа 

г) теории социальной ответственности 

28. Признание приоритетности свободы коммуникации – признак … 

а) либертарианской теории 

б) авторитарной теории 

в) теории советских медиа 

г) теории социальной ответственности 

29. Утверждение, что пока страна не достигнет определенной степени 

политического и экономического развития, медиа должны 

поддерживать, а не критиковать правительство характерно для … 

а) либертарианской теории 

б) теории медиа демократического участия 

в) теории для медиа развития 

г) теории социальной ответственности 

30. Неприятие коммерциализации и монополизации частных медиа, а 

также централизации и бюрократизации институтов общественного 

вещания, созданных в соответствии с нормами социальной 

ответственности – признак … 

а) либертарианской теории 

б) теории медиа демократического участия 

в) теории для медиа развития 

г) теории социальной ответственности 

31. Отсутствие всякой подлинной независимости журналистов и их 

подчинение государственной власти – признак … 

а) либертарианской теории 

б) авторитарной теории 

в) теории советских медиа 

г) теории социальной ответственности 

32. Неконтролируемые средства коммуникации 

а) справочники, пособия 

б) пресс-релизы 

в) репортажи с места событий 

33. Определения положения партии (движения) на политической 

арене – это результат … 

а) маркетингового синтеза 

б) ситуационного анализа 

в) тактического планирования 
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34. Попытка убедить избирателей принять участие в голосовании и 

доказать, что в условиях демократии каждый голос может оказаться 

решающим – это 

а) коммуникации, направленные на модификацию поведения 

б) коммуникации, направленные на закрепление установок 

в) образовательные коммуникации среди общественности 

35. Соотношение понятий «политический маркетинг» и 

«избирательный маркетинг» 

а) политический маркетинг – часть избирательного маркетинга 

б) избирательный маркетинг – часть политического маркетинга 

в) эти области не пересекаются 

36. Постоянно подчеркивать общность социальных приоритетов и 

ценностей общественности и коммуникаторов – это коммуникации, 

направленные на 

а) привлечение внимания общественности 

б) информирование общественности 

в) закрепление установок 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день социальный опыт и знания людей 

складываются из двух основных составляющих. Первая предполагает 

наличие непосредственных социальных контактов, вторая 

формируется за счет восприятия событий и явлений, опосредованных 

сообщениями средств массовой информации или массовой 

коммуникации. Именно сейчас решающее значение приобретают 

различные информационные технологии, огромную роль в 

жизнедеятельности современного российского общества начинают 

играть средства массовой информации.  
Как и во многих странах Запада, современные СМИ в России 

позволяют не только отслеживать происходящие события, но и 

добиваться оптимизации поведения тех или иных социальных слоев, 

групп в соответствии с целями и задачами коммуникатора. Средства 

массовой информации не только обеспечивают мощность, 

постоянство и многообразие воздействия на аудиторию. Введение 

новых информационных технологий привело к глубоким изменениям 

соотношения властей в обществе, повышению политического 

влияния информационной власти, увеличению роли средств массовой 

информации в функционировании всех ключевых социальных 

институтов и в управлении обществом. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Антропологическая константа – массовое эмоциональное 

состояние определенного типа, наблюдаемое во всех человеческих 

сообществах и на всех этапах их развития. Некоторые ученые (А. 

Гюттенбюль и др.) относят к числу А.к. социальные страхи и 

социальную агрессию, доля которых в эмоциональной палитре 

остается исторически неизменной, при том что источники страха и 

объекты агрессии со временем меняются. 

География толпы – параметр пространственной и 

эмоциональной неоднородности. В некоторых разновидностях 

толпы, особенно в толпе агрессивной, обычно выделяются более 

плотное и эмоционально нагруженное ядро, где аккумулированы 

эффекты эмоционального кружения, и разреженная периферия. Часто 

наблюдается несколько градаций периферийности, так что, например, 

агрессивно действующее ядро окружено кольцами активно 

поддерживающих, пассивно сочувствующих и просто любопытных 

«зевак». 

Группа социальная – множество людей, связанных общностью 

целей и позиционно-ролевой структурой. 

Деанонимизация – прием воздействия, направленный на то, 

чтобы лишить индивидов, составляющих толпу агрессивную, 

свойства анонимности и тем самым способствовать их отрезвлению. 

Диалогическое общение – метод обучения, воспитания и 

пропаганды, построенный на сопоставлении точек зрения, открытой 

дискуссии и доброжелательной критике. Составляя альтернативу 

авторитарным приемам воздействия, Д.о. способствует 

формированию гибкого многомерного мышления и, как правило, 

препятствует образованию социально-политических стереотипов. 

Коммуникация (синоним: общение) – смысловое 

взаимодействие между людьми; осуществляется посредством знаков 

(языка) того или иного типа. Для политической психологии 

существенно различие трех форм: К. межличностной, К. публичной и 

К. массовой. 

Коммуникация массовая – опосредованное техническими 

средствами воздействие на анонимную рассредоточенную аудиторию 

с отсроченной обратной связью. 

Коммуникация межличностная – обмен сообщениями, при 

котором адресатами служат одно или несколько конкретных лиц. 
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Чаще всего осуществляется при непосредственном устном контакте, 

но в современном обществе может быть опосредована телефонной, 

факсовой, почтовой или электронной связью. 

Коммуникация публичная – воздействие на анонимную 

открытую аудиторию с непосредственной обратной связью: митинг, 

лекция и т.д. 

Конверсия – функция пропаганды, состоящая в том, чтобы 

радикально преобразовать представления, стереотипы и установки 

аудитории. Включает в себя также своевременное прикрытие и 

коррекцию потенциально неблагоприятных (для данной аудитории) 

аспектов образа, предупреждение и оперативное устранение 

нежелательных слухов и т.д. 

Конверсор – психолог-консультант, отвечающий за успешное 

выполнение в пропагандистской кампании задач конверсии. 

Личностный статус – позиция личности в структуре 

неформальных связей; степень уважения, внимания со стороны 

окружающих. 

Малые изменения – функция пропаганды, состоящая в том, 

чтобы ситуативно модифицировать отношение аудитории к 

предмету, сохранив в неизменности концептуальное ядро. 

Манихейское мышление – картина мира, построенная на 

убеждении в том, что причиной всякого зла служат происки Дьявола, 

воплощенные в чьих-либо умышленно враждебных действиях. 

Соответственно ответ на нежелательное происшествие сводится к 

поиску врагов и борьбе с ними. Термин происходит от имени 

последователя Заратуштры, религиозного мыслителя Мани, жившего 

в III веке н.э. в Иране. 

Невротический страх – навязчивое эмоциональное состояние 

индивида или общества, часто беспредметное, побуждающее к 

неадекватной реакции на реальные или мифические опасности. 

Паника – состояние ужаса, сопровождающееся резким 

ослаблением волевого самоконтроля. Субъектами П. могут оказаться 

отдельный индивид, малая группа, большая группа или толпа. Может 

выразиться энергичными, но беспорядочными действиями («вихрь 

движений»), лишенными сознательной планомерности, или, 

наоборот, ступором. 

Паника массовая – паника, охватившая множество людей и 

усиливаемая механизмом эмоционального кружения. Может принять 

форму толпы панической, или бездействия в критической ситуации, 
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вызванного парализацией воли. Наконец, способна превратиться в 

фиксированное эмоциональное состояние, оказывающее 

долгосрочное влияние на всю общественную жизнь. 

Периферия толпы – пространственно внешняя часть толпы, 

где эффект эмоционального кружения сказывается слабее, чем в ядре; 

наличие П.т. (имеющей иногда несколько градаций) придает ядру 

силу эмоциональной мотивации, дополненную ощущением 

анонимности. 

Превращаемость – свойство толпы сравнительно легко 

эволюционировать из одного вида или подвида в другой. На свойстве 

П. построены основные приемы управления и манипуляции толпой. 

ПР (PR, public relations) – на русский язык обычно переводится 

как «связи с общественностью». 1. Теоретическая и прикладная 

дисциплина, изучающая механизмы формирования привлекательного 

образа политического лидера, партии, органа власти, фирмы, товара и 

т.д. 2. Комплекс целенаправленных действий по формированию 

привлекательного (или, наоборот, непривлекательного) образа 

соответствующего социального объекта. 

ПР черный – совокупность противоправных приемов ведения 

политической кампании. Включает преднамеренное подсаживание 

слухов, передачу заведомо ложной информации через СМИ, 

сублиминальное воздействие и пропаганду черную. 

Примат зрения – свойство человеческого восприятия, 

состоящее в том, что зрительная информация оценивается как более 

достоверная, чем информация, получаемая по другим каналам 

(слуховому и проч.). На этом свойстве построена характерная 

иллюзия электронных СМИ: искусно выстроенный, в том числе и 

монтированный, видеоряд зритель принимает за непосредственное 

(эмпирическое) наблюдение. 

Приспособление – тенденция, реализующаяся в процессе 

циркуляции слуха. Детали сюжета «подстраиваются» к 

преобладающим в данной культуре стереотипам и установкам, 

иногда приобретая содержание, противоположное первоначальному. 

Продвижение – задача рекламной (пропагандистской) 

кампании, состоящая в том, чтобы представить в привлекательном 

для данной аудитории виде выигрышные свойства товара. В качестве 

«товара» может выступать предмет, фирменный знак, политическая 

фигура, партия, идеология и т.д. (ср. усиление). 
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Пропаганда – целенаправленное распространение в обществе 

определенных идей, ценностей, норм и программ поведения. Термин 

изобретен католической церковью (в 1622 году) в связи с 

миссионерской деятельностью – распространением христианства 

среди «языческих» народов. Поэтому в странах романской языковой 

группы (Франции, Испании, Италии и др.) не носит того негативного 

оттенка, какой он приобрел в странах германской языковой группы 

(Германии, Англии, США и др.). В последних термин П. часто 

сопряжен с ложью, умышленным искажением фактов и т.д., по 

аналогии с действиями геббельсовского «Министерства пропаганды». 

Пропаганда белая – пропагандистское сообщение с достоверно 

указанным источником. 

Пропаганда серая – пропагандистское сообщение с 

неуказанным источником или указанием мифического источника. 

Пропаганда черная – пропагандистское сообщение с ложно 

указанным источником. 

Психическая инерция – влияние предыдущего сообщения на 

последующие. Люди непроизвольно ищут подтверждения первой 

версии событий, которая закрепилась в памяти. 

Психологический момент – краткий отрезок времени, 

следующий обычно за шокирующим стимулом, когда индивид и 

(или) масса находятся в состоянии «оторопи» и готовы следовать 

первому внешнему импульсу. Момент наиболее подходящий для 

перелома ситуации, установления контроля и предотвращения или 

ликвидации паники. 

Психосоматическая медицина – направление медицины, 

изучающее влияние психических состояний на физиологические 

процессы в организме. 

Публика – здесь: группа социальная, собравшаяся на 

ограниченном пространстве для совместного восприятия 

классического искусства, научной лекции и т.д. или для делового 

обсуждения интересующей проблемы. Отличается от толпы 

конвенциональной механизмом поведения. 

Реклама – понятие близкое к пропаганде, но чаще применяемое 

к задачам торговли, продвижения товаров, товарных знаков или 

фирм. Поскольку в качестве «товара» может выступать идеология, 

политическая программа, партия, конкретный персонаж и т.д., 

постольку технологии, выработанные в торговой Р., широко 

применяются в политической пропаганде. 
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Самоосуществляющееся пророчество – прогноз (чаще 

негативный), который произвел настолько глубокое впечатление на 

индивида или группу, что в последующем люди своими действиями 

бессознательно способствуют его осуществлению. 

Сглаживание – тенденция, реализующаяся в процессе 

циркуляции слуха. Состоит в том, что детали сюжета, лишенные 

значимости в глазах данной аудитории, исчезают; фабула становится 

проще. 

Системно-экологическая модель – представление 

информационных процессов в обществе как единой взаимозависимой 

системы по аналогии с биоценозом. В социально-информационной 

системе образуются пустующие ниши, которые могут заполняться 

своего рода «неспецифическими видами» – слухами. 

Слух – передача предметных сведений по каналам 

коммуникации межличностной. 

Слух агрессивный – одна из разновидностей слуха по 

экспрессивной классификации. Отражает эмоцию ненависти к какой-

либо социальной общности (этнической, конфессиональной, 

сословной) и в ряде случаев способствует формированию толпы 

агрессивной. 

Слух-желание – одна из разновидностей слуха по 

экспрессивной классификации. Отражает оптимистические 

настроения и ожидания и часто приводит к благодушному 

бездействию; общество, пораженное эйфорией, впоследствии может 

стать жертвой деморализации и паники. 

Слухоустойчивая среда – оптимально организованная 

информационная среда, в которой ниши своевременно заполняются 

авторитетными для данной аудитории источниками. В такой среде 

вероятность появления слухов снижается, а появившийся слух легко 

ликвидируется. Условием слухоустойчивости служит также 

эмоциональный баланс в жизни и деятельности группы. 

Слух-пугало – одна из разновидностей слуха по экспрессивной 

классификации. Отражает преобладающую эмоцию страха или 

социального пессимизма и усиливает вероятность паники массовой. 

Стереотип – чрезвычайно обобщенный инертный образ 

некоторого предмета (обычно той или иной социальной общности и 

ее представителей), опосредующий восприятие данного предмета 

индивидом или группой. Предметом может служить и та общность, к 

которой принадлежат носители С. (автостереотип). 
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Стихийное массовое поведение (англ. – collective behavior) – 

несколько расплывчатый термин социальной и политической 

психологии, которым обозначают различные формы поведения 

толпы, циркуляцию слухов, иногда также моду, коллективные мании, 

общественные движения и прочие «массовидные явления». 

Характеризуется следующими признаками: вовлеченность большого 

числа людей, одновременность, иррациональность (ослабление 

сознательного контроля), а также слабая структурированность, т.е. 

размытость позиционно-ролевой структуры, характерной для 

нормативных форм группового поведения. 

Ступор – оцепенение, паралич воли; проявляется в резком 

ограничении (вплоть до полного блокирования) подвижности мышц и 

мыслительной способности. 

Сублиминальное (подпороговое) воздействие – совокупность 

технических приемов, обеспечивающих воздействие на адресата 

помимо его внимания и сознания. Включает многочисленные 

разновидности эффекта двадцать пятого кадра в прямой или 

косвенной (усложненной) форме. 

Толпа – скопление людей, не объединенных общностью целей и 

единой позиционно-ролевой структурой, но связанных между собой 

общим центром внимания и эмоциональным состоянием. 

Толпа агрессивная – разновидность толпы действующей; 

эмоциональной доминантой являются ярость, злоба, стремление к 

разрушению. 

Толпа действующая – толпа, выражающая то или иное 

эмоциональное состояние энергичными действиями. 

Толпа конвенциональная – скопление людей в определенном 

месте и в определенное время по поводу заранее объявленного 

события. 

Толпа окказиональная – относительно случайное скопление 

людей по поводу неожиданного происшествия. Доминирующей 

эмоцией служит любопытство. 

Толпа паническая – разновидность толпы действующей, в 

которой эмоциональной доминантой становится ужас, состояние 

паники. 

Толпа повстанческая – разновидность толпы действующей, 

которая по ряду эмоциональных и поведенческих признаков сходна с 

толпой агрессивной, но отличается от нее социально справедливым 
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характером возмущения. Т.п. способна превратиться в группу 

социальную при наличии организующего ядра. 

Толпа стяжательная – разновидность толпы действующей; 

эмоциональная доминанта – жадность, стремление обладать 

некоторой предметной ценностью или информацией, по поводу чего 

возникает неорганизованный конфликт. 

Толпа экспрессивная – толпа, ритмически выражающая ту или 

иную эмоцию: радость, энтузиазм, возмущение и т.д. 

Толпа экстатическая – экстремальная форма толпы 

экспрессивной. 

Усиление – функция пропаганды, состоящая в том, чтобы 

подкрепить сложившиеся у аудитории представления, стереотипы и 

установки социальные. 

Установка социальная (англ. – attitude) – обобщенный 

инертный образ реагирования на определенный тип социальных 

ситуаций, социальную общность (и ее представителей) или личность. 

Не следует путать с моторной установкой (set). 

Фасцинация – эмоциональное кружение умеренной 

интенсивности, повышающее групповую сплоченность. 

Феномен Ла Пьера – характерное для данной культуры 

расхождение вербальных и поведенческих установок населения. При 

ответах на вопрос люди склонны утверждать (более или менее 

искренне), что в определенной предметной ситуации станут 

действовать определенным образом, а в реально сложившейся 

ситуации действуют иначе. 

Фрустрация – психическое состояние, вызываемое 

непреодолимыми (или воспринимаемыми за таковые) препятствиями, 

неожиданно возникшими на пути к желаемой цели. Как правило, 

влечет за собой одну из двух характерных реакций: либо апатию и 

депрессию, либо всплеск агрессии. 

Цель – модель потребного будущего, на достижение которого 

направлено действие. 

Цель общая – такая цель, достижение которой каждым из 

участников взаимодействия положительно зависит от достижения той 

же цели каждым другим участником. 

Циркулярная реакция – синоним эмоционального кружения. 

Эволюционная регрессия – актуализация филогенетически 

ранних пластов психики под влиянием сильной эмоции. 
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Эмоциональное кружение – обоюдное заражение, передача 

эмоционального состояния на психофизиологическом уровне 

контакта между организмами. Превышение оптимальной 

интенсивности Э.к. (см. фасцинация) ведет к деградации группы в 

толпу. 

Эмоциональный баланс – оптимальное насыщение жизни 

положительными и отрицательными эмоциями. Длительное 

нарушение Э.б. влечет за собой всплеск неспецифической 

активности, нацеленной на бессознательный поиск соответствующих 

эмоций. Одним из источников могут стать виртуальные 

псевдособытия в процессе циркуляции слухов. 

Эффект бумеранга – эффект воздействия (обычно 

коммуникативного), противоположный замыслу. 

Эффект двадцать пятого кадра – явление, впервые 

продемонстрированное американским психологом Дж. Вайкери в 

1957 году. Исходный эксперимент состоял в том, что при скорости 

кинопленки 24 кадра в секунду ежесекундное мелькание одного и 

того же 25-го кадра (никак не связанного с содержанием фильма) не 

фиксировалось сознанием, но возбуждало определенное желание. В 

последующем демонстрировались многочисленные модификации 

данного эффекта, задействующие не только зрительный, но и прочие 

каналы восприятия. В современной политической и психологической 

литературе термин приобрел более широкое метафорическое 

значение, включая все варианты сублиминального (подпорогового) 

воздействия на психику для формирования стереотипов и установок 

социальных. 

Ядро толпы – пространственно центральная часть толпы 

агрессивной, в которой аккумулируются эффекты эмоционального 

кружения и проявляется наибольшая сила эмоциональной мотивации 

(ср. География толпы). 

 


