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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Применение в политическом процессе технологий политической ма

нипуляции продолжает оставаться одной из значимых проблем совре
менной политической науки. В ходе всего XX столетия велись научные 
исследования приемов воздействия на общественное мнение и форми
рования электоральных предпочтений. Две мировые войны, противо
стояние капиталистической и социалистической систем, глобальная на
учно-техническая революция, появление новых угроз общественной 
безопасности подталкивали научное сообщество в США, Европе, СССР 
и России к изучению данного феномена, развитию прикладных исследо
ваний. При этом отношение к политической манипуляции, ее роли в об
щественной жизни постоянно менялось, нередко вызывая сложные об
щественные дискуссии. 

Особую роль в процессе развития научного интереса к проблеме по
литической манипуляции сыграло распространение в современной об
щественной жизни высокопродуктивных систем передачи и обработки 
информации. Появление «информационного общества» привело к кар
динальным изменениям в технологиях политической манипуляции. Ста
рые технологии воздействия перестали быть эффективными, и на смену 
им пришли новые методики. В то же время, изменившись в плане мето
дов воздействия, политическая манипуляция не изменилась по сути. 
Она по-прежнему использует манипулятивные асимметричные методы, 
не подразумевающие налаживание диалога. Однако прежние теоретиче
ские подходы испытывают сложности в объяснении современных поли
тических процессов, построенных на применении новых технологий по
литической манипуляции. 

Применительно к нашей стране актуальность темы подчеркивает
ся бурным развитием и совершенствованием приемов политической 
манипуляции в условиях снижения роли институтов общественного 
контроля. Как пишет один из отечественных исследователей техноло
гий политической манипуляции А. Миронов: «Современные техноло
гии предвыборной манипуляции — мир иллюзий и управляемых чу
дес. В этом мире из пустоты, из математической погрешности созда
ются социальные тенденции, «регистрируемые» при помощи опросов 
общественного мнения. Здесь мнение авторитетных экспертов зака
зывается по телефону, а постановочные снимки воспринимаются как 
яркий фото-факт. Здесь умеют хвалить во вред и критиковать во бла-
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го. Эффективно влиять на решение избирателей, сохраняя беспри
страстность тона».1 

Технологии политической манипуляции предстают как быстроразви-
вающийся феномен, охвативший разнообразные способы коммуникации: 
печать, радио, телевидение, кино, компьютеры, плакаты, рекламные лис
товки, встречи, обход избирателей, речи, флаги, спортивные соревнова
ния и события культуры, отчеты перед акционерами, библиотеки и вруче
ние призов и т.д. Все это требует самого пристального изучения не толь
ко с точки зрения влияния СМИ на общество, но и в исследовании про
цессов формирования личностных установок и убеждений, механизма 
формирования общественного мнения, влияния политической культуры и 
процессов социализации на поведение человека. 

Степень разработанности проблемы 
В современной политической науке следует выделить несколько направ

лений в изучении технологий политической манипуляции. Условно их мож
но разделить на три группы: а) теоретические подходы, изучающие процес
сы формирования личностных установок и убеждений; б) теоретические 
подходы, изучающие влияние средств массовой информации (СМИ) на об
щественное мнение; в) теоретические подходы, изучающие влияние полити
ческой культуры и процессов социализации на поведение человека. Несмот
ря на то, что области исследования указанных подходов достаточно близки, 
каждая из групп ориентируется на локальный предмет исследования, поэто
му только общий анализ всех трех групп способен предоставить целостную 
картину развития теоретических концепций в области изучения современ
ных технологий политической манипуляции и процессов убеждения. 

К первой группе теоретических подходов, согласно приведенной вы
ше классификации, следует отнести: теорию социального научения А. 
Бандуры , модель процесса убеждения В. Макгира3, модель рациональ
ных действий М. Фишбейна и И. Ажена4, теорию эффекта «спящего» 
Г. Келмана и К. Ховланда.5 В числе основных подходов, исследующих 

Миронов А.С. Технологии современной мягкой пропаганды. -М., 2001. —С.4 
2 Бандура А. Теория социального научения. Цит. по кн.: Хьелл Л., Зиглер Д. Тео
рии личности. -Спб., 1997. -С.373-430 

McGuire W. Attitudes and attitude change. Цит. по кн.: Lindzey G., Aronson E. 
Handbook of Social Psychology. -NY., 1998.- vol. 2. -C. 233-346 
4 Ajzen I., Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behavior. - NJ., 
1990.-C. 24 
5 Kelman H., Hovland C. Reinstatement of the communicator in delayed measurement of 
opinion change // Journal of Abnormal and Social Psychology.- 1990.- №3. -C.31-50. 
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влияние средств массовой информации на общественное мнение, необхо
димо назвать: теорию «определение повестки дня» М. Маккомбса и Д. 
Шоу6, концепцию «спирали молчания» Э. Ноэль-Ньюманн7, теорию «за
висимости» С. Бол-Рокач8, теорию «использования и удовлетворения 
нужд» И. Каца9, а также модель «использования и зависимости» А. Руби
на и С. Уиндаля.10 К третьей группе, подходов следует относить исследо
вания таких ученых, как Д. Роберте и Н. Маккоби11, Р. Уильяме12, 
СХолл 1 3 и Д. Кари14. 

Кроме этого, следует также отметить классические работы Г. Ласвел-
ла15, У. Лигшмана16, Э. Бернайза17, положившие начало исследованиям 
процесса коммуникации и методов воздействия на аудиторию. 

Значительное внимание современными исследователями уделяется 
изучению приемов манипулятивного воздействия: К. Аткин18, Г. Джоузт 
и В. О'Доннел19, Э. Роджерс и Дж. Сгори.20 Отдельно следует отметить 
отечественных исследователей, занимающихся изучением этих вопросов: 

6 См. Williams F. The new communications. - CA., 1989.-C.31 
7 Noelle-Neumann E., The theory of public opinion: The concept of the spiral of si
lence.-NY., 1991.-C. 9 
8 Ball-Rokeach S., DeFleur M. A Dependency model of mass-media effect // Commu
nication research.- 1996.-№3. -C.3-21 
9 CM. Williams F. The new communications. - CA., 1989. -C.71 
10 Rubin A., Windahl S. The uses and dependency model of mass communication // 
Critical studies in mass communications. -1996.-№3. —C. 184-199 
11 Roberts D., Maccoby N. Effects of mass communication. Цит по кн.: Lindzey G., 
Aronson E. Handbook of social psychology. -NY., 1985-C. 539-598 
12 Williams R. The long revolution. -NY., 1991. -C.52 
13 Hall S. Cultural studies: two paradigms // Media, Culture and Society.- 1997.-№2. 
-C . 42-68 
14 Carey J. Communication as culture: Essays on media and society. -Boston, 1996. 
-C.13 
15 Ласвелл Г. Технологии пропаганды в мировой войне. Цит. по Jowett G., O'Don-
nel V. Propaganda and persuasion.—NY., 1992. -C . 83; Ласвелл Г. Пропаганда и 
продвижение // Психология масс. - Самара, 1998. - С . 214; Lasswell H. Psycho-
pathology and Politics.-London, 1930:[Электронный ресурс].-Режим доступа 
к кн.: www.questia.com 
16 Lippman W. Public Opinion. - N.Y., 1954 
17 Бернайз Э. Пропаганда // Психология масс. - Самара, 1998. -С.230 
18 Atkin С. Mass media information campaign effectiveness. Цит. по кн.: R.Rice, W. 
Paisley Public communication campaigns.-CA.,1981.-С. 265 
19 Jowett G., O'Donnell V. Propaganda and Persuasion. -London, 1995. -C. 263 
20 Rogers E., Storey, J. Communication campaigns. Цит по кн.: С. Berger, S. Chaffee 
Handbook of communication science.-CA., 1987. -C.418 
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С. Фаера21, А. Миронова22, А. Морозова23, Г. Почепцова24, В. Сорочен-
ко25. Однако, отечественные авторы в основном акцентируют внимание 
на прикладных аспектах технологий политической манипуляции, не уде
ляя достаточного внимания их теоретическому анализу. 

Анализ приемов и методов политической манипуляции представ
ляет собой исследовательскую работу, ориентированную на изучение 
различных каналов коммуникации. Указанные западные авторы в 
своих работах стремились отслеживать прохождение информации от 
одного медиа-посредника к другому, а затем - к социальным группам 
и отдельным индивидам, чтобы таким образом выявлять приемы по
литической манипуляции. В этой связи, многие современные иссле
дования построены на изучении визуальных пропагандистских обра
зов (изображений, символов, рисунков, фотографий и видеосъемок, 
книг, газет и т.д.) и вербальных компонентов пропаганды в виде со
общений, лозунгов. В прикладных исследованиях авторы отталкива
ются от интерпретации импульса или сообщения, переходя к тща
тельному рассмотрению способов его репрезентации в средствах мас
совой информации. Они стараются установить степень влияния на ау
диторию, понять, как визуальные и вербальные сообщения действуют 
на людей. 

Таким образом, характеризуя степень научной разработанности 
выбранной темы, автор приходит к выводу, что, несмотря на обилие 
эмпирического материала и проработанность отдельных прикладных 
и теоретических исследований, в современной научной традиции 
очень редко встречаются источники, представляющие целостный 
взгляд на изучаемый феномен. Особенно это характерно для отечест
венной науки, которая в заметно большей степени исследует при
кладные аспекты технологий политической манипуляции, не стре
мясь к теоретическому анализу. Это определяет необходимость даль
нейшего изучения, учитывающего не только прикладные аспекты, но 
и проработку основных теоретических подходов к исследованию дан
ного феномена, включая изучение процессов формирования личност
ных установок и убеждений, влияния СМИ на общественное мнение, 
влияния политической культуры и процессов социализации на пове
дение человека. 

Фаер С. А. Приемы, стратегии и тактики предвыборной борьбы. -Спб., 2001 
Миронов А. С. Технологии современной мягкой пропаганды. -М., 2002 
Морозов A.M. Психологическая война. -М., 2000 
Почепцов Г.Г. Психологические войны. -Киев, 2004 
Сороченко В.А. Энциклопедия методов пропаганды. -М., 2004 
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Цели и задачи исследования 
Цель диссертационного исследования — анализ теоретических подхо

дов к изучению технологий политической манипуляции для определения 
методологии их исследования. 

Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие за
дачи: 

— рассмотреть историю развития основных теоретических концепций 
и механизмов политической манипуляции в США, Европе, СССР/России; 

— обобщить основные теоретические подходы в области изучения 
современных технологий политической манипуляции, включая: груп
пу теоретических подходов, изучающих процессы формирования лич
ностных установок и убеждений, группу теоретических подходов, изу
чающих влияние средств массовой информации (СМИ) на обществен
ное мнение, группу теоретических подходов, изучающих влияние по
литической культуры и процессов социализации на поведение чело
века. 

— систематизировать основные приемы воздействия технологий поли
тической манипуляции; 

— выявить внешние факторы, влияющие на эффективность манипуля-
тивного воздействия; 

— провести ситуационный анализ применения теории убеждения и 
приемов политической манипуляции в условиях реальной действительно
сти на примере деятельности печатных СМИ в Республике Карелия 

Объект и предмет исследования 
Объектом диссертационного исследования являются технологии по

литической манипуляции, как совокупность управляемых процессов в 
сфере политики, связанных с конкретно-исторической деятельностью 
политических акторов; предметом исследования — современные россий
ские и зарубежные теоретические подходы к изучению технологий поли
тической манипуляции. 

Хронологические рамки исследования 
В исследовании рассматривается период с начала XX века, связанный 

с возникновением современной политической науки, по настоящее время. 
Это позволяет наиболее полно изучить развитие научных исследований в 
области изучения современных технологий политической манипуляции в 
США, Европе, СССР и России. Факты политической действительности, 
ставшие объектом эмпирического исследования, представленного в Главе 
III, приходятся на 2002-2003 гг. 
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Методологические основы и теоретические источники исследо
вания 

Достижение цели исследования и реализация исследовательских задач 
подразумевают использование основных концепций отечественных и за
рубежных классиков политической, философской и социологической 
мысли: В. Бехтерева, 3. Бернайза, Г. Лассуэла, Ч. Мерриама, Л. Уайта, 
К. Райта, У. Липпмана и др., труды современных политологов, социоло
гов, философов, психологов: И. Ажена, А. Бандуры, К. Аткина, С. Бол-
Рокач, Д. Кари, Г. Келмана, Н. Маккоби, В. Макгира, Э. Ноэль-Ньюманн, 
В. О'Доннел, Д. Робертса, А. Рубина, Р. Уильямса, С. Уиндаля, М. Фиш-
бейна, С.Холла, К. Ховланда, Д. Шоу, посвященные проблемам развития 
и функционирования институтов политической коммуникации, средств 
массовой информации, изучению факторов влияния на электоральные 
предпочтения избирателей, исследованию политической культуры. 

Методологической основой исследования являются аналитические 
принципы современной политической науки, включая использование ме
тодологического аппарата, пришедшего в политическую науку из смеж
ных дисциплин, прежде всего, социологии и социальной психологии. 
При анализе источниковой базы применение логического метода помог
ло сформулировать систему исходных теоретических положений и прин
ципов отбора, анализа и обобщения материала исследования. Использо
вание хронологического подхода позволило разложить общую проблему 
исследования на ряд более узких, каждая из которых рассматривалась в 
хронологической последовательности и на основе этого удалось выде
лить важные этапы и направления развития технологий политической ма
нипуляции и теоретических подходов к их изучению. Сравнительно-ис
торический метод помог выделить общее и особенное в истории развития 
технологий политической манипуляции в США, Европе, СССР/России. 
Эмпирическое исследование, представленное в Главе 3, построено на 
применении метода ситуационного анализа и контент-анализа. Ситуаци
онный анализ включал в себя три этапа: во-первых, оценку общих тен
денций развития рынка региональных печатных СМИ в Республике Каре
лия, во-вторых, на основе полученных результатов выявления издания, 
наиболее активно влияющего на политический процесс и, в-третьих, ана
лиз приемов воздействия, применяемых в информационной деятельности 
данного печатного СМИ. Контент-анализ строился на вьщелении в тексте 
публикаций смысловых единиц, с последующим подсчетом частоты 
употребления и эмоциональной окраски (позитив/негатив). В качестве ис
комой единицы рассматривался любой печатный материал или его фраг
мент, содержащий сведения («упоминание») о деятельности структур ис-
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полнительной власти, как в позитивном, так и в негативном ключе. После 
завершения процесса определения тематических групп, производился де
тализированный анализ, включающий в себя описание: эмоциональной 
окраски, латентного (неявного) содержания документа, журналистского 
стиля, применяемого механизма воздействия. Проведение эмпирического 
исследование позволило выявить границы применения теоретических 
подходов к изучению технологий политической манипуляции. 

Научная новизна исследования 
— Определены границы и значение основных теоретических подходов в 

процессе изучения современных технологий политической манипуляции; 
— Представлена методология изучения современных технологий поли

тической манипуляции, построенная на исследовании процессов форми
рования личностных установок и убеждений; влияния СМИ на общест
венное мнение; влияния политической культуры и процессов социализа
ции на поведение человека; 

— Систематизирован значительный объем информации, описывающей 
современные приемы политической манипуляции; 

— Выявлено влияние внешних факторов, на эффективность манипуля-
тивного воздействия; 

Основные положения, выносимые на защиту 
— С начала XX века в науке развивалось несколько школ, исследующих 

технологии политической манипуляции в США, Европе, СССР и России. Ре
зультаты научных исследований использовались различными акторами по
литического процесса для влияния и/или формирования общественного мне
ния, а в демократических режимах — электоральных настроений избирателей. 

— Тоталитарные режимы XX века, в отличие от демократических, ис
пользовали более примитивные и простые методы политической манипу
ляции, что, в свою очередь, ограничивало научные разработки в данной 
области и постепенно привело к отставанию от науки в демократических 
странах в изучении механизмов влияния на поведение человека. 

— Технологии политической манипуляции возникли на основе меж
дисциплинарных исследований с применением количественных методов 
исследования. Постепенно применение технологий политической мани
пуляции охватило все возможные способы коммуникации. 

— Поскольку эффект воздействия технологий политической манипу
ляции является результатом взаимодействия множества факторов, вклю
чая средства массовой информации, социальную обстановку, групповое 
взаимодействие, наличие и влияние лидеров мнения, степень доверия к 
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источникам информации, то формирование целостного представления о 
феномене политической манипуляции может быть достигнуто только пу
тем комбинированного анализа, включающего в себя изучение процессов 
формирования личностных установок и убеждений, влияния СМИ на об
щественное мнение, влияния политической культуры и процессов социа
лизации на поведение человека. 

— В современной российской науке изучение политической манипу
ляции в основном строится на адаптации западных подходов и развитии 
прикладных научных разработок. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Содержащиеся в диссертации положения и выводы представляют на

учный интерес как для дальнейшего изучения рассматриваемого феноме
на, так и в сфере исследования современных политических процессов. В 
частности, предложенная методология позволяет исследовать технологии 
политической манипуляции как многоуровневую структуру. Материалы 
работы могут быть использованы при подготовке общих и специальных 
курсов и разработке учебных пособий по политологии, социологии, свя
зям с общественностью. 

Апробация работы 
Основные положения работы были представлены в ряде публикаций и ап

робированы в ходе выступлений на межвузовских и международных конфе
ренциях. В том числе, на конференциях: «Проблемы развития гуманитарной 
науки на Северо-Западе России: опыт; традиции; инновации: 10 лет РГНФ» 
(29 июня — 2 июля 2004 г., Петрозаводск), «Актуальные проблемы современ
ной науки: 1-й Международный форум» (12 — 15 сентября 2005 г., Самара), 57-
я, 58-я научные конференции ПетрГУ (апрель 2004 г., 2005 г., Петрозаводск), 
«Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и 
инновации» (21 - 22 апреля 2005 г., Петрозаводск), экспертном опросе 
«Власть, граждане и СМИ» (Фонд развития информационной политики, г. Мо
сква, 2004-2005 гг.), «Межкультурная компетенция в становлении личности 
специалиста» (30 — 31 марта 2006 г., Петрозаводск). Диссертация обсуждена 
на кафедре международных отношений факультета политических и социаль
ных наук Петрозаводского государственного университета. 

Структура работы 
Работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых поделена на 

параграфы, заключения и библиографии. Общий объем работы составля
ет 159 страниц. Список литературы содержит 193 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, анализируется степень 
разработанности темы исследования, формулируются цели и задачи, оп
ределяется объект, предмет исследования, его хронологические рамки, 
раскрываются методологические основы, научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость, дается обзор источников и литературы, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержатся 
сведения об апробации результатов исследования, а также о структуре 
диссертации. 

Первая глава «Развитие теоретических подходов и технологий 
политической манипуляции в истории современной политической 
науки XX века» построена на изучении развития технологий манипуля
ции в политической науке США, Европы, СССР и России на протяжении 
всего XX столетия. 

Первый параграф «Политическая манипуляция и пропаганда в 
западной научной мысли первой половины XX века» рассматривает 
развитие первых теоретических подходов к изучению рассматриваемого 
феномена, связанных с представителями Чикагской школы: Ч. Мерриа-
мом, Г. Госнеллом, Г. Лассуэлом, Л. Уайтом, К. Райтом, а также 3. Бер-
найзом, У. Липпманом. Особое внимание в параграфе уделяется анализу 
работ Г. Лассуэла: «Технология пропаганды в мировой войне», «Пропа
ганда и продвижение», «Психопатология и политика», «Мировая полити
ка и личная незащищенность», «Мировая революционная пропаганда: чи
кагское исследование». В своих работах Г. Лассуэл использовал контек
стуальный подход к анализу политической социализации, т.е. рассматри
вал включение индивида в политическую систему как результат привива
ния ему опыта предыдущих поколений, закрепленного в политической 
культуре. Он настаивал на тезисе о стимулирующем влиянии политиче
ской среды на личность в ходе ее социализации. В то же время, согласно 
работам Г. Лассуэла, политическая среда, воздействует на личность не 
непосредственно, а через систему организованных общественных инсти
тутов и ценностей. Этот механизм представлялся в виде формулы, в кото
рой «участники», проходя процесс социализации, стремятся к «ценно
стям» (власть, благополучие, любовь, уважение). При этом институтами 
социализации выступают: государство, полиция, армия, семья, школа. 
Автор отмечает, что для этой концепции, как и для других подходов 
классической бихевиаристской схемы (стимул — реакция), утвердившейся 
в первой половине XX века, характерно выделение однонаправленного 
воздействия социализирующего агента на пассивного реципиента. В то 
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же время, отмечается что, что Г. Лассуэл фактически стал пионером в ис
следовании комплекса физиологических и эмоционально-мыслительных 
процессов, первым из исследователей применившим лабораторные мето
ды анализа. Подчеркивается, что Чикагская школа сделала большой шаг 
вперед в повышении требований к качеству политических исследований, 
развитию прикладных исследований и к введению институционального 
измерения в изучении политических проблем. Таким образом, в парагра
фе отмечается, что в западной науке технологии политической манипуля
ции возникли на основе междисциплинарных исследований с применени
ем количественных методов анализа. 

Второй параграф «Политическая манипуляция и пропаганда в 
недемократических режимах XX века» посвящен изучению основных 
особенностей методик политической манипуляции и пропаганды^ приме
нявшихся в недемократических режимах XX века, установившихся в 
СССР и Германии. Автор анализирует основные подходы и источники, 
но не предполагает сравнительного анализа изучаемых методов пропа
ганды. В этой связи материал выстроен в рамках описания и обзора отли
чительных характеристик методов и приемов политической манипуля
ции. В качестве отправной точки, предопределившей развитие отечест
венных подходов к изучению политической манипуляции, автор анализи
рует монографию В.М. Бехтерева «Внушение и его роль в общественной 
жизни». Несмотря на то, что указанная монография практически предва
ряет работу Г. Лебона «Психология народов и масс» и 3. Фрейда «Психо
логия масс и анализ человеческого Я» (работы этих исследователей вы
шли несколько позже, но содержат похожие выводы), в условиях тотали
тарной системы прослеживается постепенное отставание от западных на
учных разработок. Автором подчеркивается, что тоталитарные режимы 
XX века, в отличие от демократических, использовали более примитив
ные и простые методы политической манипуляции, что, в свою очередь, 
не мешало достигать поставленных целей, но ограничивало научные раз
работки в данной области и постепенно привело к отставанию от науки 
демократических стран в изучении механизмов влияния на поведение че
ловека. 

В прикладном аспекте применение технологий политической мани
пуляции не только в странах с тоталитарными политическими режимами, 
но и в демократических странах охватило все возможные способы ком
муникации: печать, радио, телевидение, кино, плакаты, встречи, обход 
избирателей, рекламные листовки, речи, флаги, спортивные соревнова
ния и события культуры, отчеты перед акционерами, библиотеки и вруче
ние призов и т.д. В этой связи автор исследует такие первоисточники как 
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фильмы С. М. Эйзенштейна: «Стачка» и «Броненосец «Потемкин», книгу 
А. Гитлера «Моя борьба», фильм Л. Рифеншталь «Триумф воли», раз
личные советские и германские агитационные издания. 

В третьем параграфе «Политическая манипуляция и пропаганда 
в странах западной демократии после Второй Мировой войны» ис
следуется дальнейшее развитие научных подходов к изучению и приме
нению технологий политической манипуляции. В частности внимание 
уделяется развитию метода контент-анализа, разработанного Г. Лассу-
элом и на основе которого Верховный суд США принимал решения о 
закрытии некоторых СМИ. В целом автором отмечается, что, по срав
нению с начинаниями 30-40-х годов, в послевоенные десятилетия эмпи
рические и теоретические исследования влияния на поведение челове
ка переживали период небывалого подъема. В качестве основных цен
тров исследований выделяются: Мичиганский университет с действую
щим в его рамках Институтом социальных исследований и Центром 
опросов, основанным психологами Р. Лайкертом, Э.Кемпбеллом и Д. 
Картрайтом; Бюро прикладных социальных исследований при Колум
бийском университете, созданное социологами П. Лазарсфелдом и 
Р.Мертоном; Национальный исследовательский центр по изучению об
щественного мнения при Чикагском университете, который в первые 
годы существования возглавлял социолог К. Харт. В работе приводится 
анализ отдельных научных подходов и разработок, проведенных спе
циалистами указанных центров, в частности исследование «псевдосо
бытий» в СМИ, проведенное Д. Бурстэном, исследование «загадки со
гласованности» Р. Дебре и др. В целом, автор отмечает, что в отличие 
от СССР, Германии и Италии, где технологии политической манипуля
ции и пропаганды были не только инструментом политики, но и спосо
бом контроля над обществом, в США технологии политической мани
пуляции выступали как часть менеджмента — науки управления, а ре
зультаты научных исследований использовались различными акторами 
политического процесса для влияния на формирование общественного 
мнения и электоральных настроений избирателей. 

В четвертом параграфе «Современный этап развития технологий 
политической манипуляции: совершенствование механизмов воз
действия в условиях информационного общества и процессов глоба
лизации» анализируются факторы, повлиявшие на пересмотр основных 
подходов к политической манипуляции, среди которых выделяются: науч
но-техническая революция, появление информационного общества, увели
чение демократических свобод и развитие институтов гражданского обще
ства, общий рост образованности населения в мире. В параграфе приводит-
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ся взгляд на исследуемый феномен современных отечественных ученых: 
3. Бахтуридзе, В. Амелина, А. Миронова и др. Анализируются различия 
между технологиями PR и политической манипуляции. 

Вторая глава «Основные подходы в области изучения современ
ных технологий политической манипуляции и процессов убеждения: 
теоретические концепции и практические приемы» представляет со
бой анализ основных блоков теоретических подходов к изучению техно
логий политической манипуляции. Рассматриваются три направления: а) 
теоретические подходы, изучающие процессы формирования личностных 
установок и убеждений; б) теоретические подходы, изучающие влияние 
средств массовой информации (СМИ) на общественное мнение; в) теоре
тические подходы, изучающие влияние политической культуры и процес
сов социализации на поведение человека. Помимо анализа основных тео
ретических концепций, во второй главе также систематизируются основ
ные приемы воздействия современных технологий политической манипу
ляции. 

В первом параграфе «Основные теоретические концепции в об
ласти изучения современных технологий политической манипуля
ции и процессов убеждения» автором решается задача формирования 
целостного представления о развитии теоретических подходов к полити
ческой манипуляции. В рамках указанных выше направлений в первой 
группе теоретических подходов рассматриваются: теория социального 
научения А. Бандуры, модель процесса убеждения В. Макгира, модель 
рациональных действий М. Фишбейна и И. Ажена, теория эффекта «спя
щего» Г. Келмана и К. Ховланда. Эти исследования ориентированы, пре
жде всего, на выявление взаимосвязи между сменой установок и переме
нами в поведении. Однако, как показал анализ, исследования не всегда 
были в состоянии продемонстрировать прямую зависимость между ука
занными феноменами. В данной связи большинство подходов скорее бы
ли ориентированы на выделение критериев, которые позволили бы не 
столько предопределить, а скорее повлиять или предсказать поведение, 
основываясь на анализе как внутренних, так и внешних факторов влия
ния. Так модель коммуникации/убеждения В. Макгира сконцентрирова
на на процессах и эффектах на индивидуальном уровне, тогда как соци
альный маркетинг ориентируется на большие общественные системы. Та
ким образом, автор подчеркивает, что современные теоретические подхо
ды к изучению формирования личностных установок и процессов убеж
дения фокусируются как на формировании реакций в сфере внутренней 
позиции, так и на изучении систем убеждений и, особенно, структуры 
процесса убеждения. 
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Во второй группе подходов, исследующих влияние средств массовой 
информации на общественное мнение, в параграфе рассматриваются: 
теория «определения повестки дня» М. Маккомбса и Д. Шоу, концепция 
«спирали молчания» Э. Ноэль-Ньюманн, теория «зависимости» С. Бол-
Рокач, теория «использования и удовлетворения нужд» И. Каца, а также 
модель «использования и зависимости» А. Рубина и С. Уиндаля. Одна из 
наиболее сильных сторон средств массовой информации в процессе влия
ния на общество, отмеченная исследователями, это их определяющая 
роль в формировании повестки дня, в определении приоритетов. Дейст
вительно такие теории как концепция «определения повестки дня», и 
концепция «спирали молчания» — рассматривают средства массовой ин
формации как инструмент для распределения или сокрытия информации, 
придающий событиям общественную значимость и определяющий обще
ственное мнение. 

В рамках третьего направления анализируются исследования таких 
ученых, как Д. Роберте и Н. Маккоби, Р. Уильяме, С.Холл и Д. Кари. Ис
следования этих авторов посвящены изучению влияния политической 
культуры и социокультурных факторов на поведение человека. В частно
сти, это направление предполагает взгляд на средства массовой информа
ции как на культурного агента и представление о конструировании смыс
ла самими потребителями средств массовой информации, направленные 
скорее на понимание, чем на объяснение человеческого поведения. Автор 
подчеркивает, что в отличие от предыдущих групп подходов, культуро
логический подход ориентирован не на то, чтобы предсказывать поведе
ние, а скорее на то, чтобы объяснить, каким образом общество в целом и 
разные социокультурные агенты в частности предопределяют поведение 
человека. Таким образом, в параграфе представлен комплексный подход 
к изучению развития теоретических концепций современных технологий 
политической манипуляции. Автор также отмечает, что многие исследо
ватели, основываясь на развитии перечисленных теоретических подхо
дов, стремились адаптировать эти научные концепции к реальной дейст
вительности. 

Второй параграф «Основные приемы воздействия современных 
технологий политической манипуляции и внешние факторы, 
влияющие на эффективность их применения» посвящен анализу по
следнего элемента технологий политической манипуляции — приемов 
воздействия. На основе зарубежной и отечественной литературы авто
ром систематизировано значительное количество различных приемов 
манипулятивного воздействия, сформулированы общие положения, ха
рактеризующие приемы манипуляции, выявлены методики, действующие 
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как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальных систем. Ав
тор анализирует приемы политической манипуляции направленные как 
на продвижение установки: «эффект первичности», «кластеризация», 
«анонимный авторитет», «сладкий контекст» «искусственный спутник», 
так и приемы направленные на нейтрализацию продвижения и снижение 
эффекта воздействия: «глушение», «забалтывание», «занижение инфор
мационного повода», «замуровывание», «передышка». 

В целом автор отмечает, что в современном российском обществе изу
чение политической манипуляции, главным образом, основывается на 
адаптации западных подходов и развитии прикладных научных разрабо
ток. При этом приемы воздействия строятся как на влиянии на базовые, 
архаичные слои психики человека (первичное ассоциативно-образное 
восприятие и «мышление», укорененное в первой сигнальной системе 
(рефлекторной), так и на слои вторичные, производные (рационально-
дискурсивное мышление и рефлексивно-критическое отношение к дейст
вительности). 

Автор также анализирует внешние факторы, влияющие на эффектив
ность применения технологий политической манипуляции. В качестве 
наиболее важных факторов приводятся: социальная обстановка, группо
вое взаимодействие, степень монополизированности СМИ, наличие и 
влияние лидеров мнения, степень личной заинтересованности, степень 
доверия к источникам информации. 

Третья глава «Анализ применения теории убеждения и приемов 
политической манипуляции в условиях реальной действительности: 
на примере деятельности печатных СМИ в Республике Карелия» 
описывает результаты эмпирического исследования. Ситуационный ана
лиз включал в себя три этапа. Первый этап представлял собой оценку об
щих тенденций развития рынка региональных печатных СМИ Республи
ки Карелия в феврале-апреле 2003 г. На основе полученных результатов в 
ходе второго этапа исследования выявлялись издания, наиболее активно 
влияющее на политический процесс. Наконец, на третьем этапе прово
дился анализ приемов воздействия, применяемых в информационной 
деятельности данного СМИ. Третий этап построен на изучении публика
ций в выбранном СМИ по двум периодам: в предвыборный период 
(февраль-апрель 2002 г.) и в период между выборами (февраль-апрель 
2003 г.). Анализ указанных периодов проводился по единой методике ис
следования, состоявшей из трех этапов, каждый из которых основывался 
на применении качественного неформализованного анализа. 

Первый этап ставил целью определение методов и приемов информа
ционной работы изучаемого издания. На этом этапе выявлялись исполь-
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зуемые изданием приемы и средства информационного воздействия. Ис
следование проводилось по всей совокупности данных: текстовым, фото-
, композиционно-типографическим структурам издания с применением 
композиционно-жанрового и смыслового анализа. 

Процедура выявления и идентификации приемов и методов политиче
ской манипуляции была построена на основе проанализированной ранее 
литературы, содержащей описание наиболее распространенных и часто 
встречающихся технологий информационного воздействия. В качестве 
основных источников были использованы рассмотренные во второй гла
ве работы: А. Миронова «Технологии мягкой пропаганды», С. Фаера 
«Приемы, стратегии и тактики предвыборной борьбы», В. Сороченко 
«Энциклопедия методов пропаганды», Г. Почепцова «Психологические 
войны». Второй этап был посвящен описанию тактики информацион
ной работы исследуемого издания. На этом этапе рассматривались выяв
ленные ранее средства и приемы информационного воздействия с точки 
зрения концептуально-композиционного единства их использования. Оп
ределялись доминирующие составляющие комплексов приемов, степень 
эффективности данных тактических схем. 

Третий этап построен на определении стратегии информационной ра
боты печатного СМИ, включающей в себя: цели кампании, ключевые за
дачи, паспорт ресурсов, идеальный образ, композицию кампании, сцена
рий кампании, тактику, механизмы коррекции. В этой связи, выявленные 
ранее тактические составляющие и комплексы приемов, рассматривались 
с точки зрения их подчиненности единому стратегическому замыслу. 
Причем наличие или отсутствие такой взаимосвязи предопределяло соот
ветственно наличие или отсутствие у издания общего стратегического 
плана информационной работы, а также позволяло описать модель дан
ного стратегического замысла и его реализацию на практике. 

В результате эмпирического исследования было выявлено наличие в 
работе исследуемого издания значительного количества скрытых прие
мов и методов политической манипуляции. Применение изданием дан
ных методов осуществлялось на протяжении всех исследуемых периодов, 
что свидетельствует: во-первых, о наличии в деятельности издания осоз
нанной информационной тактики, построенной на намеренном примене
нии методов политической манипуляции; во-вторых, о достаточно высо
ком уровне подготовки сотрудников редакции, которые не просто знако
мы с приемами манипуляции, но и обладают практическими навыками 
применения подобных приемов. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что основная 
деятельность исследуемого издания построена на явном доминировании 
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манипулятивных, асимметричных по отношению к читателю, агрессив
ных технологиях и приемах информационного воздействия. Это, в свою 
очередь, говорит о том, что в целом рассматриваемое издание не стреми
лось в исследуемых периодах к объективному отражению действительно
сти или взвешенному анализу. Скорее, наоборот, в публикациях газеты 
присутствовала, как правило, только одна — безальтернативная точка зре
ния, преподносившаяся журналистами газеты как неоспоримая истина. 
При этом очень часто для усиления воздействия издание использовало 
наиболее часто встречающееся в технологиях политической манипуля
ции амплуа «обвинителя», подавляя тем самым способность читателя к 
критическому осмыслению публикуемого материала. 

Применение методов политической манипуляции позволяло изданию 
эффективно достигать информационных целей, хотя и вступало в проти
воречие с этическими нормами современной журналистской деятельно
сти. Таким образом, содержание и особенности тактики издания указы
вают на то, что многие сотрудники редакции в той или иной степени зна
комы с основами психологии восприятия и механизмом формирования 
общественного мнения, вполне осознанно применяют приемы и методы 
манипулирования, полностью отрабатывают информационный цикл от 
«подготовки почвы» до «информационного хвоста». Однако была уста
новлена однотипность методов работы журналистов. Коллектив газеты 
демонстрировал высокую способность к эффективному применению ме
тодов агрессивной манипуляции и неспособность к использованию дру
гих технологий информационного воздействия. Об этом, в частности, 
свидетельствует выявленная слабая результативность действий по про
движению политических лидеров в феврале-апреле 2002 г., в ходе кото
рой журналисты издания постоянно ограничивались использованием ме
ханизмов жесткого противопоставления и дискредитации, что значитель
но снизило итоговый результат. 

Кроме того, данная тактика, классифицирующаяся как «непрерывное 
давление со второй позиции»26 (то есть непрерывный поток дискредити
рующей информации) обладает двумя значительными недостатками. Во-
первых, вынужденным направлением развития. Данный тип тактики 
имеет слабый ресурс собственной инициативы и способен лишь следо
вать за действиями объекта воздействия. Во-вторых, ставка исключитель
но на методы дискредитации приводит к общему эмоционально-негатив
ному воздействию на читателя и, как следствие, вызывает у последнего 
элементы депрессивного состояния. 

26 Фаер С. АЛриемы стратегии и тактики. ..-С.120 
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Стратегия рассматриваемого издания в исследуемые периоды харак
теризуется присутствием лишь двух из рассматриваемых компонентов: 
во-первых, наличием четкой информационной установки преследующей 
политические цели и, во-вторых, проработанной тактикой действия. Дру
гие важнейшие составляющие стратегического плана, а именно: компози
ция и сценарий стратегии являются слабовыраженными в деятельности 
издания. Фактически, роль данных компонентов выполняет информаци
онный менеджмент, представляющий собой, по-видимому, наиболее эф
фективное звено рассматриваемого издания. Следствие эффективности 
информационного менеджмента — результативная мобилизация всех дос
тупных ресурсов (журналисты, фотоматериал, источники информации, 
информационные поводы и.т.д.) на достижение поставленной цели, а 
также выстроенная оперативная и гибкая система работы с информацией. 

Таким образом, информационная работа исследуемого СМИ в рас
сматриваемый период была основана на применении достаточно прими
тивных технологий политической манипуляции, обеспечивающих ре
зультативное и юридически безопасное достижение поставленных целей. 
При этом, содержание тактики исследуемой газеты в ходе анализа двух 
различных периодов не менялось. Это позволяет сделать вывод, что из
дание не стремится расширять арсенал приемов и средств воздействия, а 
наоборот, основывается на опробованных и отработанных методах. Кро
ме того, в некоторых случаях, издание было вынуждено заниматься само
ограничением, поскольку «передозировка» читателя негативной инфор
мацией могло нейтрализовать желаемый для газеты эффект воздействия. 
Тем не менее, с учетом всех названных условий исследуемое СМИ пози
ционируется как достаточно эффективно действующий по принятым за
дачам, но неспособный к иным видам информационной деятельности 
механизм влияния. 

Итак, в ходе эмпирического исследования автором был продемонст
рирован процесс применения технологий политической манипуляции в 
условиях реальной действительности. Были проанализированы как прие
мы воздействия, так и тактическая и стратегическая составляющая дея
тельности издания. 

В заключении подводятся основные итоги работы, резюмируются 
наиболее важные выводы исследования. Подчеркивается, что исследова
ние представляет собой анализ технологий политической манипуляции, 
включающий изучение истории развития данного феномена, основных 
теоретических подходов и школ, систематизацию и анализ приемов воз
действия, изучение применения технологий политической манипуляции в 
условиях реальной действительности. 
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