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Статья	 посвящена	 рассмотрению	 общих	 теоретических	 основ	 деятельности	
института	пропаганды	как	части	актуального	и	закрепленного	в	рамках	норматив-
ных	государственных	документов	направления	защиты	национальной	безопасности	
страны.	 В	 содержательном	 контенте	 статьи	 рассматривается	 как	 сам	 метод	 и	 его	
ключевые	характеристики	(наличие	процесса	манипуляции	сознанием	и	обязатель-
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новные	подходы	к	научной	классификации	пропаганды.	Авторами	отмечается,	что	
данное	направление	научных	исследований	содержит	значительный	научно-иссле-
довательский	потенциал	в	рамках	сохранения	национальной	безопасности	страны.
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Если	 вы	 произнесете	 достаточно	 большую	
ложь	и	будете	ее	повторять,	то	люди	в	итоге	
в	 нее	 поверят.	 Мы	 добиваемся	 не	 правды,	
а	эффекта	пропаганды!

Пауль Йозеф Геббельс

Введение: актуальность теоретического изучения пропаганды.	Динами-
ка	современной	социальной	реальности	и	ее	«разрушительная	или	созида-
тельная	экспонента	развития»	напрямую	зависит	от	устоявшейся	системы	
управления	обществом.	Именно	эти	вопросы	–	управления	и	управляемо-
сти	современным	социумом	в	условиях	перманентно	ведущихся	гибридных	
войн1	как	никогда	обострены.

Сложившиеся	в	современном	обществе	практики	управления	им	давно	
вышли	из	«плоскостной»	парадигмы	решения	узко	поставленных	задач	и	
оперируют	«объемными»	многоуровневыми	конструктами,	которые	вклю-
чают	в	себя	как рациональные программы его развития, так и програм-
мы «теневого» иррационального воздействия,	оказывающие	детермини-
рующее	влияние	на	ключевые	направления	формирования	современного	
социума.

Речь	идет	об	актуальности	теоретического	рассмотрения	деятельности	
института	 пропаганды,	 оказывающего	 инструментальное	 воздействие	 на	
базовый	 ценностный	 и	 духовно-нравственный	 уровень	 «эволюциониро-
вания»	социума,	уровень,	на	основании	которого	осуществляется	как	кон-
струирование	 самой	 социальной	 реальности	 России,	 так	 и	 формирование	
желательного/нежелательного	направления	ее	развития.

Значимость теоретического рассмотрения подтверждается тем,	
что динамика развития социальной реальности России и пропагандист-
ская деятельность тесно переплетены и взаимообусловлены.	 В	 рамках	
социологической	парадигмы,	понимающей	пропаганду	«…в	контексте	со-
циальных	движений,	действий	людей»	[24],	организованных	с	целью	изме-
нить	что-то	в	обществе	или	предотвратить	изменения,	сложившаяся	соци-
альная	реальность	–	«…это	не	что	иное,	как	объективизация	субъективной	
деятельности	 человека,	 который	 действует	 на	 основе	 укорененных	 в	 его	
сознании	ценностных	установок,	мотиваций	и	диспозиций»	[13,	c.	24],	на	ко-
торые	воздействует	и	с	которыми	впоследствии	«работает»	пропаганда.	В	
процессе	 конструирования	 реальности	 «….сочетаются	 самые	 различные	
ориентации,	 ценности,	 установки,	 причем	 таким	 образом,	 что	 индивиду-
альные	и	групповые	интересы	и	потребности	приобретают	значимый	ха-
рактер»	 [19,	 с.	 113].	 Социальная	 реальность	 создается	 на	 основе	 глубоко	
субъективного	миропонимания,	опосредованного,	в	частности,	воздействи-
ем	института	пропаганды	и	подотчетных	ему	СМИ.	Иными	словами,	идей-
но-воспитательный,	духовный	потенциал	пропаганды	имеет	существенную	
конструирующую	компоненту	в	социуме.

1	 Под	 гибридными	 войнами	 в	 современном	 социально-научном	 знании	 принято	 пони-
мать	 сознательное	 завоевание	 территории	 с	 использованием	 системно	 взаимосвязанного	
информационного,	электронного,	кибернетического	воздействия	в	сочетании	с	действиями	
вооруженных	сил,	экономическим	давлением.	Данная	трактовка	в	условиях	современной	со-
циальной	реальности	трансформируется,	«обрастая»	новыми	содержательными	аспектами	
феномена	на	информационном,	военном,	управленческом	и	т.д.	уровнях	воздействия.
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В рамках сложившейся необходимости «научного управления	 соци-
альной реальностью» [13]	также актуализировано рассмотрение пропа-
ганды	с	точки	зрения	ее	изучения	как	метода,	нацеленного	на	управление	
общественным	сознанием	и	имеющего	свои	характеристики	и	закономер-
ности	функционирования	в	обществе,	о	которых	нужно	иметь	целостное	
представление	во	избежание	ее	разрушительного	«выхода»	из-под	государ-
ственного	контроля.

Процесс изучения пропаганды и управления ею приобретает особое 
звучание	 на глобальном государственном уровне в	 связи	 с	 обострением	
социально-политической	 борьбы,	 выразившейся	 в	 волне	 бифуркаций	 и	
«цветных	революций»	на	постсоветском	пространстве	и	анализом	роли	ин-
формационно-пропагандистского	фактора	в	этих	процессах.

Обозначенный	 контекст	 руководства	 совокупным	 общественным	 со-
знанием,	имеющим	выраженные	интегративные	характеристики	и	состо-
ящим	 из	 индивидуальных	 сознаний,	 актуализирует процесс управления 
пропагандой и	на локальном личностном уровне, когда	воздействие	на	со-
знание	человека	осуществляется	в	частном	порядке,	что	«…снижает	воз-
можности	рационального	восприятия	информации	им	и	способствует	по-
вышению	уровня	индивидуальной	управляемости»	[2,	с.	254].

Отдельного научного исследования на перспективу требует как 
часть пропагандистского воздействия – важнейший процесс формиро-
вания идеологии в обществе	 и	 переоценки	 его	 ценностных	 ориентаций,	
поскольку	 именно	 с	 помощью	 пропаганды	 в	 сознании	 людей	 формиру-
ется	 картина	 окружающего	 мира,	 тем	 или	 иным	 образом	 расставляются	
идеологические	 акценты.	 Динамика	 современной	 социальной	 реальности	
порождает	 острую	 потребность	 в	 созидательной	 пропаганде,	 призванной	
адекватно	отображать	новые	стремления,	цели	и	идеалы	государства	[32].

Значимость изучения пропаганды трудно переоценить и в условиях 
беспрецедентного совершенствования технологий информационно-пси-
хологического воздействия.	 Обозначенные	 технологии	 позволяют	 сде-
лать	 ее	 характер	 все	 более	 скрытым	 и	 завуалированным;	 недостаточная	
изученность	особенностей	применения	пропагандистских	приемов	в	усло-
виях	информационного	общества	влечет	за	собой	«…выраженные	угрозы	
и	риски	национальной	безопасности	страны»	[11].	Данные угрозы и риски 
нашли свое отражение в ключевых государственных нормативных доку-
ментах.	В	частности,	с	утверждением	Стратегии	национальной	безопасно-
сти	Российской	Федерации	в	системе	«…защищенности	личности,	общества	
и	государства	от	внутренних	и	внешних	угроз»	[33]	отмечается,	что	на	уров-
не	 военной,	 экономической,	 правовой,	 социальной	 безопасности	 особую	
роль	начинает	играть	именно	информационная	безопасность.	Под	инфор-
мационной	 безопасностью,	 частью	 которой	 является	 созидательная	 про-
паганда,	в	стратегических	государственных	документах	принято	понимать 
«…обеспечение	 культурного	 суверенитета	 страны	 посредством	 принятия	
мер	 по	 защите	 общества	 от	 внешней	 идейно-ценностной	 экспансии	 и	 де-
структивного	информационно-психологического	воздействия,	осуществле-
ние	контроля	в	информационной	сфере,	пропагандистского	воздействия…»	
[33].	Данное	направление	национальной	безопасности	напрямую	коррелли-
рует	с	духовно-нравственной	безопасностью,	отвечающей	за	защиту	под-
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вергаемой	с	помощью	пропаганды	манипулятивному	воздействию	сферы	
общественного	сознания.

Обозначенные	направления	актуальности	научного	изучения	пропаган-
ды	не	являются	исчерпывающими,	что	подтверждается	как	самой	изменя-
ющейся	социальной	реальностью,	так	и	контекстом	подходов	к	ее	анализу	
и	анализу	пропаганды,	что	ставит	новые	исследовательские	задачи	перед	
учеными.	 Но	 в	 рамках	 обозначенной	 научно-	 исследовательской	 траек-
тории	стоит	отметить	существенный	научный	потенциал	теоретического	
изучения	 пропаганды	 и	 ее	 выраженную	 научно-практическую	 актуаль-
ность.	 Востребованность и актуальность данного научно-исследова-
тельского направления в рамках сохранения национальной безопасности 
страны будет только возрастать.

Пропаганда как метод воздействия на общественное сознание: основ-
ные характеристики.	Изучение	метода	пропаганды	имеет	свои	особенно-
сти.	«…Настоящая	пропаганда	может	функционировать	и	изучаться	только	
в	контексте	современной	научной	системы»	[22,	с.	3].	Это	обусловлено	тем,	
что	в	основе	исследования	метода	пропаганды	всегда	присутствует	междис-
циплинарный	контекст,	основанный	на	научном	анализе	и	инструментарии	
таких	 дисциплин,	 как	 социология,	 психология,	 политология,	 юриспруден-
ция	и	т.д.	«…Индивидуальный	психологический	уровень	рассмотрения	эф-
фектов	и	механизмов	пропаганды	недостаточен	для	того,	чтобы	перейти	к	
более	масштабным	и	фундированным	исследованиям	данного	феномена»	
[16,	с.	23].

Особую	 роль	 в	 данной	 системе	 знаний	 играет	 социологическое	 пони-
мание	феномена,	дающее	макросоциологический	срез,	позволяющий	гово-
рить	о	том,	каким	 образом	происходит	функционирование	 пропаганды	 и	
как	она	влияет	на	общество	в	целом.	Речь	идет	об	объемном	понимании	
феномена,	где	«…работает	не	просто	механизм	манипуляции	поведением	
людей	и	их	мнением	по	отношению	к	некоторым	объектам	или	событиям.	
Пропаганда	ставит	перед	собой	цель	объяснить	социальную	ситуацию	та-
ким	образом,	чтобы	люди	поверили,	что	решая	проблемы	в	рамках	данной	
социальной	ситуации,	они	делают	свободный	выбор,	тогда	как	любая	дру-
гая	(политическая)	пропаганда	служит	целью	социализировать	их	в	уже	и	
так	построенное	и	“синхронизированное”	общество»	[16,	с.	23].

Особенность	пропаганды	состоит	и	в	том,	что	она	всегда	устанавливает	
набор	правил,	точных	и	протестированных,	и	имеет	свой	обусловленный	
спецификой	 метода	 алгоритм	 функционирования.	 «Алгоритмизирован-
ные»	особенности	деятельности	пропаганды	напрямую	коррелируют	с	со-
держащимися	в	них	инструментами	управления	ею.

В	 этой	 связи	 с	 социологической	 точки	 зрения	 для	 современной	 про-
паганды	важно	адекватно	научно	проанализировать	среду	и	индивида,	по-
скольку	требуются	разные	типы	пропаганды	для	разных	типов	сред.	«…Со-
циологический	подход	к	изучению	пропаганды	обнаруживает	невероятный	
разнобой	в	дефинициях…	Одним	из	ключевых	вопросов	здесь	является	во-
прос	о	том,	куда	устремляются	информационные	потоки,	синтезируемые	в	
процессе	пропагандистского	воздействия,	что	стремятся	они	изменить	или,	
напротив,	удержать	под	контролем	с	точки	зрения	социологии»	[1,	с.	15].
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«Социологический»	характер	пропаганды	также	состоит	в	обязатель-
ном	измерении	с	помощью	социологических	методов	результатов	ее	воз-
действия,	анализе	ее	эффектов	во	избежание	потери	результативности.

На	разных	этапах	становления	научного	знания	о	методе	пропаганды	
особую	роль	в	исследовании	теоретико-методологических	и	научно-прак-
тических	 основ	 ее	 функционирования	 сыграли	 ученые	 американской,	
немецкой	 и	 французской	 научных	 школ	 (Г.	 Лассуэлл,	У.	 Липпман,	Т.	 Пар-
сонс,	М.	Чукас,	О.	Томпсон,	Дж.	Клэппер,	Р.	Хольт,	Р.	де	Вельде,	Г.С.	Джо-
уэтт,	 В.	 О’Доннел,	 К.	 Козик,	 К.	 Пруйс,	 Ж.	 Эллюль	 и	 др.).	 Особый	 вклад	
в	изучение	пропаганды	осуществлен	советскими	и	российскими	учеными	
(О.И.	Бородина,	С.Г.	Кара-Мурза,	Г.Г.	Почепцов,	О.М.	Цветкова,	А.М.	Цу-
ладзе,	Е.Л.	Доценко,	В.И.	Елев,	Д.В.	Нежданова,	Е.В.	Аргунова	и	др.).

Сам	термин	«пропаганда»	(от	лат.	propaganda	–	распространение)	имеет	
много	толкований.	Приведем	некоторые	их	них:	пропаганда	–	«…1	–	систе-
ма	деятельности,	направленная	на	распространение	знаний,	художествен-
ных	 ценностей	 и	 другой	 информации	 с	 целью	 формирования	 определен-
ных	взглядов,	представлений,	эмоциональных	состояний,	оказания	влияния	
на	социальное	поведение	людей;	2	–	распространение	в	массах	идеологии	
политики	определенных	классов,	партий,	государств;	3	–	средство	манипу-
ляции	 массовым	 сознанием»	 [17,	 c.	 271].	 Пропаганда	 также	 толкуется	 как	
«…распространение	и	внушение	взглядов,	идей,	мнений	с	целью	позитив-
но	или	негативно	настроить	аудиторию	(любого	состава	–	от	нескольких	
человек	до	масс	и	даже	общества	в	целом)	и	стимулировать	ее	реакции	в	
желательном	направлении»	[12,	с.	366].

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	научная	дефиниция	«пропа-
ганда»	 имеет	 различные	 толкования,	 но	 в	 общем	 –	 это	 информационная	
составляющая,	которая	призвана	формировать	нужное	общественное	мне-
ние.	Пропаганда	воздействует	как	на	разум,	так	и	на	эмоции	людей.	Этот	
вид	воздействия	всегда	возникает	там,	где	«…складывается	историческая	
потребность	 оправдать	 социальное	 неравенство,	 навязать	 массам	 некие,	
кому-то	нужные	общественные	идеи»	[6,	с.	50].	В	целом	следует	констатиро-
вать,	что	несмотря	на	разность	содержательных	толкований,	теоретико-ме-
тодологическим	 фундаментом	 пропаганды	 является	 ее	 информационный	
контекст,	призванный	охватить	широкий	круг	людей	с	разным	социальным	
опытом,	 образованием,	 с	 уже	 устоявшимися	 взглядами	 и	 образовать	 но-
вое	общественное	мнение.	Таким	образом,	пропаганда	призвана	оказывать	
«…влияние	 на	 систему	 общественных	 и	 политических	 установок	 людей,	
которые	изменяются	путем	создания	новых	установок	или	через	усиление	
(ослабление)	уже	существующих»	[9,	с.	49].

Пропаганда	как	мощный	метод	влияния	на	современный	социум	обла-
дает	 рядом	 неизменно	 присущих	 ей	 содержательных	 и	 организационных	
особенностей	функционирования,	к	которым	следует	отнести:

–	 наличие в основе метода пропаганды процесса манипуляции созна-
нием, который	 представляет	 собой	 «…такой	 вид	 управления	 поведением	
личности,	 социальной	 группы,	 общества	 или	 планетарного	 социума,	 при	
котором	используются	скрытые	методы	социально-психологического	воз-
действия	 на	 сознание	 людей	 в	 целях	 обеспечения	 частных,	 отличных	 от	
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собственных,	интересов	отдельных	лиц,	социальных	групп,	институтов,	го-
сударственных	и	общественных	структур,	им	противоречащих»	[18,	с.	586].

Как	правило,	скрытый	процесс	манипуляции	сознанием	через	примене-
ние	определенных	методов	воздействия	лежит	в	основе	любой	методологии	
управления	социумом.	Разница	состоит	лишь	в	том,	насколько	интенсивно	
и	 экстенсивно	 этот	 прием	 введения	 социума	 в	 состояние	 неосознанного	
выбора	разрушительных	ментальных	моделей	и	вопреки	здравому	смыслу	
используется.

«…Природа	манипуляции	состоит	в	наличии	двойного	действия	–	вме-
сте	с	открытым	сообщением	манипулятор	посылает	адресату	«закодиро-
ванный»	сигнал,	надеясь	на	то,	что	этот	сигнал	разбудит	в	сознании	адре-
сата	 образы,	 нужные	 манипулятору.	 Это	 скрытое	 действие	 опирается	 на	
«неявное	знание»,	которым	обладает	адресат,	на	его	способность	создавать	
в	 своем	 сознании	 образы,	 влияющие	 на	 его	 чувства,	 мысли	 и	 поведение.	
Искусство	манипуляции	заключается	в	том,	чтобы	направить	процесс	во-
ображения	по	нужному	руслу,	но	так,	чтобы	человек	не	заметил	скрытого	
воздействия»	 [7,	 с.	 99].	 Манипулятивные	 технологии	 используют	 с	 целью	
психологического,	политического,	коммерческого	принуждения.	По	сути,	
манипуляция	–	«…это	своего	рода	насилие,	поскольку	влияет	на	подсозна-
ние,	искажает	наше	восприятие	реальности,	делает	инструментом	удовлет-
ворения	чужих	потребностей,	нивелирует	нашу	индивидуальность»	[8,	с.	53].

Манипуляция	 сознанием	 осуществляется	 через	 систему	 приемов,	 ис-
пользуемых	 также	 и	 при	 применении	 метода	 пропаганды	 (преобразова-
ние	 информационного	 потока,	 создание	 благоприятных	 установок,	 пере-
вод	информации	из	одной	категории	в	другую,	создание	информационного	
шума	и	т.д.);

– наличие обязательных структурных элементов, отвечающих за 
процесс пропагандистского воздействия. Чисто	 технологически	 пропа-
ганда	–	это	процесс	передачи	аудитории	определенных	комплексов	идей	с	
расчетом	на	усвоение	последних.	«…Здесь	есть	и	коммуникатор,	и	адресат,	
и	различные	шумы	как	технологические,	так	и	психологические.	Специфи-
ка	же	состоит	в	том,	что	аудитория,	так	называемый	объект	воздействия,	
определяется	самим	коммуникатором.	При	этом	он	должен	не	только	за-
ботиться	о	том,	чтобы	преподнести	идею	в	виде,	удобном	для	восприятия	
адресатами,	но	и	способствовать	практическому	воплощению	донесенной	
идеи	в	жизнь»	[28].	В	качестве	ее	основных	структурных	элементов	следует	
выделить	следующие	устоявшиеся	конструкты,	функционирующие	в	рам-
ках	социальной	коммуникации:

отправитель и получатель сообщения	(коммуникатор	и	реципиент);
средства коммуникации	–	 своеобразный	код,	используемый	для	пере-

дачи	информации	в	знаковой	форме	(слова,	визуальный	ряд	и	т.п.),	а	также	
каналы,	по	которым	передается	сообщение	от	коммуникатора	реципиенту	
(Интернет,	телевидение,	телефон,	радио	и	т.п.);

предмет коммуникации	 (событийная	 часть)	 и	 отображающее	 его	 со-
общение	(телевизионный	и	радиосюжет,	статья	и	т.п.);

эффекты коммуникации	 –	 последствия	 коммуникационного	 воздей-
ствия,	выраженные	в	изменении	внутреннего	состояния	субъектов	данного	
процесса,	в	их	действиях	и	т.д.	Коммуникаторами	в	пропаганде,	как	правило,	
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выступают	правительства,	политические	партии,	а	реципиентом	является	
массовое	сознание	социума;

– обязательное существование четкой внутренней логики процесса 
пропагандистского воздействия.	 В	 деятельности	 института	 пропаганды	
нет	ничего	общего	с	хаотичной	деятельностью	и	непоследовательным	воз-
действием	на	общественное	сознание.	Все	пропагандистские	шаги	прониза-
ны	внутренней	логикой,	которая	позволяет	ей	менять	внутренние	стратаге-
мы	в	зависимости	от	целей.

Пропаганда во времена мира и конфликта использует разные модели.	
В	мирное	время,	как	правило,	за	счет	пропаганды	идет	удержание	существу-
ющего	 распределения	 власти	 в	 наилучшей	 позиции	 освещения.	 В	 случае	
военных	 (конфликтных)	 столкновений	 происходит	 ролевая	 поляризация	
участников	 разгоревшегося	 действия	 по	 модели	 «…Герой,	 Враг,	 Жертва.	
Герой	 борется	 с	 Врагом,	 чтобы	 спасти	 Жертву.	 Каждая	 страна	 вставляет	
себя	в	этой	формуле	в	позицию	Героя,	чтобы	противнику	досталась	пози-
ция	 Врага/Злодея.	 Именно	 тогда	 война	 становится	 справедливой.	 Любая	
долгая	война	требует	поддержки	на	домашнем	фронте,	поэтому	эта	фор-
мула	всегда	оказывается	задействованной»	[30].

В рамках детерминированного обозначенной ситуацией сценария всег-
да	присутствует	логическая	ситуативная	цепочка,	с	помощью	которой	про-
паганда	начинает	действовать	на	практике:	«…физическое	событие	(насто-
ящее	или	вымышленное) –	информационное	событие,	где	задействованы	
журналисты	–	виртуальное	событие,	где	задействованы	писатели	и	режис-
серы»	[30].

Привлечение к освещению «нужного» события творческих людей не 
случайно.	Работающие	с	«тонкими,	духовными	материями»	и	владеющие	
художественными	образами	«мастера	слова,	кисти,	звука	и	т.д.»	выходят	на-
прямую	в	плоскость	сознания	социума	и	продвигают	определенную	инфор-
мацию	для	ее	публичного	распространения	в	конкретных	целях	и	готовой	
к	употреблению	«креативной»	упаковке.

Инструментальную роль в процессе пропагандистского воздействия 
играют средства массовой информации,	которые	могут	оказать	с	помо-
щью	«жонглирования»	эмоциями	социума	решающее	влияние	на	его	ми-
ровоззрение	и	ценности,	самосознание,	мотивацию	людей	и	их	поведение	
и	т.д.	и	быстро	склонить	общественное	мнение	в	поддержку	определенных	
целей	и	т.д.	«…Ключевой	момент	–	развлечения	и	страх	стали	не	только	
базой	развлекательности	в	массовой	культуре	и	кино,	но	и	в	новостях.	По-
литики	и	официальные	лица	признают	то,	что	опора	на	страх,	включая	те	
же	картинки,	которые	можно	увидеть	в	кино,	результативна»	[30];

–	 доведенная до крайней степени проявления эмоциональная окра-
шенность событийного ряда СМИ порождает новый «языковой код». 
Для	эффективного	воздействия	и	понимания	обществом	пропагандистско-
го	 послания	 «…мы	 обязаны	 говорить	 на	 языке,	 понятном	 народу,	 и	 даже	
на	разных	языках	–	один	для	столицы,	другой	–	для	провинции,	один –	для	
рабочих,	другой	–	для	служащих»	[26].	Речь	также	идет	«…о	выработке	но-
вых	языковых	приемов»	[23,	с.	115],	например,	о	«демонизации»	оппонента	
средствами	 ярко	 выраженной	 негативной	 оценочной	 интенсивности.	 Как	
правило,	из	смыслового	оценочного	контента	сознательно	выбирается	наи-



	 219

более	ярко	и	негативно	окрашенное	слово	и	«приклеивается»	к	потенци-
альному	противнику,	к	которому	теперь	переходит	и	весь	отрицательный	
исторический	контекст,	связанный	с	ним.

Речь также процессуально идет о двух этапах внедрения информа-
ции в массовое сознание социума	для	получения	желательного	согласия	от	
него.	На	первом	этапе	пропагандируемый	объект	демонстрируется	с	пред-
ставляющей	ценность	для	реципиентов	стороны.	На	втором	этапе	социу-
му	прививается	мысль	о	том,	что	они	самостоятельно	сделали	этот	выбор.	
Пропаганда	имеет	своей	конечной	целью	устойчивое	изменение	поведения	
социума	за	счет	изменения	его	сознания	в	сфере	восприятия	определенных	
явлений.	Она	всегда	направлена	«….	на	автоматизм	реакций	массового	со-
знания»	[23,	с.	115].

«...Всякая	 пропаганда	 должна	 быть	 доступной	 для	 массы;	 ее	 уровень	
должен	исходить	из	меры	понимания,	свойственной	самым	отсталым	инди-
видуумам	из	числа	тех,	на	кого	она	хочет	воздействовать.	Чем	к	большему	
количеству	людей	обращается	пропаганда,	тем	элементарнее	должен	быть	
ее	идейный	уровень»	[5,	с.	190];

– совокупное использование ряда методов в процессе пропаганды как 
комплексного феномена. Речь	 идет	 о	 методах	 последовательного	 воздей-
ствия	(информирование, убеждение и внушение),	применяемых	в	соответ-
ствии	с	устоявшейся	логикой	этапов	пропаганды	и	дополняемых	друг	друга	
на	практике.	«…В	зависимости	от	совпадения	целей	коммуникатора	пропа-
ганды	и	реципиентов	пропагандистский	эффект	может	быть	достигнут	на	
любом	этапе	осуществления	пропаганды.	Однако	самым	выразительным	
является	 эффект,	 достигнутый	 путем	 внушающего	 воздействия	 на	 мас-
совую	аудиторию	и	на	отдельных	индивидов.	Существует	три	различных	
формы	реакции	аудитории	на	внушение:	во-первых,	формирование	новых,	
не	имеющихся	до	процесса	внушения	реакций;	во-вторых,	усиление	имею-
щихся	реакций;	в-третьих,	изменение	прежних	реакций.

Последняя	форма	внушения	является	самой	сложной,	ибо	сознанию	лю-
дей	свойственна	некоторая	консервативность,	выраженная	в	нежелании	из-
меняться»	[10,	с.	108].

Также	 в	 воспитании	 новых	 реакций	 возможно	 использование	 метода 
информирования,	но	сугубо	в	том	случае,	если	у	реципиентов	есть	выра-
женная	потребность	в	такой	информации.

На	закрепление	сформированных	у	реципиентов	реакций	также	может	
служить	 метод убеждения,	 применяемый	 с	 помощью	 многократного	 по-
вторенная	важной	для	коммуникатора	информации	через	СМИ.

Существенное	изменение	прежних	реакций	и	формирование	на	их	ме-
сте	новых	требует	последовательного	применения	всех	трех	методов.	Но	
преимущественным	из	них	является	«…метод	внушения,	влияющий	на	глу-
бинные	психические	процессы	посредством	стимулирования	подсознатель-
ного»	[10,	с.	108];

–	 воздействие пропаганды на массовое сознание социума.	 В	 отличие	
от	 межличностных	 взаимодействий,	 объектом	 воздействия	 пропаганды	
является	именно	массовое	сознание	социума	с	учетом	коллективных	осо-
бенностей	определенных	социальных	групп.	Массовое	сознание	обладает	
«…выраженными	интегративными	качествами»	[23,	с.	115],	присущими	ему	
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как	цельному	социальному	образованию,	но	явно	существует	его	практи-
ческая	неспособность	к	выработке	собственных	критических	оценок	про-
исходящих	 явлений	 и	 процессов,	 что	 существенно	 снижает	 возможность	
рационального	восприятия	информации	и	способствует	повышению	уров-
ня	управляемости	социумом.	Пропаганда	ориентируется	как	на	данные	ин-
тегративные	качества	в	виде	стремления	к	формированию	общественного	
мнения,	так	и	на	личностные	качества	индивидов,	поведение	которых	в	ко-
нечном	итоге,	как	уже	было	отмечено,	должно	быть	изменено;

–	 нацеленность пропаганды на эмоционально-волевую сферу массо-
вого сознания.	 «…Пропаганду	 интересует	 эмоционально-волевая	 сфера	
массового	сознания,	воздействуя	на	которую	она	побуждает	реципиентов	
совершать	 нужные	 коммуникатору	 действия»	 [15,	 с.	 56].	 В	 подобных	 воз-
действиях	через	инструментальный	орган	пропаганды	–	средства	массовой	
информации	–	осуществляется	многократное	эмоциональное	обращение	в	
большей	степени	к	чувствам,	чем	к	разуму	людей:	«…пушки	и	штыки	–	ни-
что,	если	вы	не	обладаете	сердцами	нации»	[26].

«…Искусство	 пропаганды	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 правильнее	 по-
нять	 чувственный	 мир	 широкой	 массы;	 только	 это	 дает	 возможность	 в	
психологически	 понятной	 форме	 сделать	 доступной	 массам	 ту	 или	 иную	
идею»	 [5,	 с.	 191].	Осуществляется	перевод	человека	через	воздействие	на	
эмоции	 и	 многократное	 повторение	 информации	 на	 автоматическую	 си-
стему	принятия	решений	без	критических	раздумий	и	глубокой	рекогнос-
цировки,	фактически	не	давая	возможности	ему	подумать.	Пропаганда	на-
целена	именно	на	это	–	не	надо	думать,	надо	реагировать	так,	как	кем-то	
уже	заложено	в	преднамеренно	созданном	алгоритме	мыслей	и	действий.	
Происходит	включение	эмоциональной	реакции	у	людей,	а	эмоции	с	уче-
том	повторов,	как	проводник	информации,	легко	доставляют	до	сознания	
человека	«нужный	содержательный	контент».

Пропаганда,	 успешно	 работая	 с	 эмоциями,	 блокирует	 рациональное	
мышление.	Эмоции	вызываются	автоматически.	Речь	идет	об	ином	уровне	
реагирования	человека,	где	не	работает	мышление:	«…искусство	пропаган-
ды	состоит	в	том,	чтобы	заставить	массу	поверить.	Все	решает	не	правота,	
а	успех»	[5,	с.	190]	и	постоянное	«…поддержание	высокого	градуса	идеоло-
гического	пафоса	и	истерии»	[26]	в	обществе;

– осуществление выхода на психофизиологический уровень мышле-
ния человека.	С	учетом	обозначенного	выше	воздействия	пропаганда	ох-
ватывает	 психофизиологический	 уровень	 человека,	 у	 которого	 во	 время	
восприятия	 транслируемой	 извне	 информации	 происходит	 «отключение»	
последовательного	мыслительного	когнитивного	процесса2,	в	рамках	кото-
рого	сознанием	производится	обработка,	усвоение	и,	самое	главное,	филь-
трация	приходящего	извне	информационного	контента.

Обход	 глубокой	 рекогносцировки	 происходящих	 событий	 в	 сознании	
людей	делает	сам	метод	пропаганды	чрезвычайно	доходчивым,	эффектив-
ным	и	популярным	на	практике,	что	позволяет	целенаправленно	форми-

2	С	точки	зрения	теории	личности	Ларри	А.	Хьелла	и	Дэниела	Дж.	Зиглера,	разделяемой	
нами,	«…когнитивные	процессы	–	это	мыслительные	процессы,	которые	дают	нам	способ-
ность	как	для	объяснения,	так	и	для	определенного	уровня	предвидения»	[20,	с.	600].
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ровать	 внушаемых	 и	 «послушных»	 граждан,	 руководствующихся	 сиюми-
нутными	выгодами	без	«стратегии	будущего»	в	развитии	общества.	Данное	
воздействие	 имеет	 тонкие	 системные	 механизмы	 манипуляции,	 нацелен-
ные	на	устоявшиеся	в	обществе	духовно-нравственные	ценности,	на	фор-
мирование	негативных	жизненных	ориентиров,	на	глобальное	разделение	
социума,	а	следовательно,	повышение	управляемости	подготовленным	по-
добным	образом	сознанием	и	т.д.;

– нацеленность на получение конкретного результата.	 Пропаганде	
сопутствует	упор	на	осознанную	целевую	преднамеренность	действий.	Ме-
тодология	 пропаганды	 заранее	 тщательно	 продумана	 и	 ведет	 отбор	 раз-
нообразных	«подходящих»	фактов,	аргументов,	не	исключающих	лживых	
данных	 и	 целенаправленно	 использует	 их	 таким	 образом,	 чтобы	 усилить	
эффект	и	быстро	продвинуться	к	искомой	заинтересованной	стороне	цели.	
Пропаганда	направляется	как	на	собственное	население	страны,	так	и	на	
внешнего	врага.	Цели	пропаганды	устанавливаются	априори.

Пропаганда	по	форме	имеет	вид	убеждающего	воздействия,	но	по	сути	
актуализируется	 в	 основном	 посредством	 применения	 психологического	
метода	внушения.	«Внушение	сводится	к	непосредственному	прививанию	
тех	или	иных	психических	состояний	от	одного	лица	другому,	прививанию,	
происходящему	без	участия	воли	воспринимающего	лица	и	нередко	даже	
без	ясного	с	его	стороны	сознания»	[10,	с.	105].	Взятая	пропагандой	для	ис-
пользования	информация	может	быть	«белой»,	«серой»,	«черной»3.	Не	ис-
ключаются	 специальные	 умалчивания	 или	 искажения	 в	 реальной	 факто-
логии.	Активно	 используется	 прием	 отвлечения	 внимания	 реципиента	 от	
«нежелательных»	 источников	 информации.	 Таким	 образом,	 в	 пропаган-
дистском	процессе	явно	отслеживаются	такие	отношения,	где	есть	ведущий	
свою	«игру»	коммуникатор	и	потребляющий	ее	результаты	реципиент;

– мощь информационных атак СМИ и интенсивность процесса – за-
лог успеха пропаганды. Инструментально	осуществляемые	информацион-
ные	 «вбросы»	 СМИ	 в	 эфир,	 в	 целом	 всегда	 синхронны	 и	 одновременны.	
Оповещение	общества	об	определенном	событии	осуществляется	по	всем	
теле-,	радио-,	Интернет-каналам.	Такие	«…“вбросы”	начинаются	и	закан-
чиваются,	как	правило,	одновременно,	что	приводит	к	выводу	о	том,	что	
тема	инспирируется,	открывается,	а	также	закрывается	именно	СМИ.	Ин-
тенсивность,	экстенсивность,	динамика	и	эмоциональный	накал	освещае-
мого	события	также	регулируется	ими,	подготавливая	сознание	общества	
к	восприятию	любой,	даже	самой	невероятной	информации»	[8,	с.	53];

– обязательная содержательная доступность пропаганды для массо-
вого сознания социума.	Речь	идет	о	содержательной	легкости	для	воспри-
ятия	общего	информационного	контента,	представленного	пропагандой	и	
обратной	 пропорциональности	 интеллектуализму:	 «…всякая	 пропаганда	
должна	быть	доступной	для	массы;	ее	уровень	должен	исходить	из	меры	
понимания,	свойственной	самым	отсталым	индивидуумам,	из	числа	тех,	на	
кого	она	хочет	воздействовать.	Чем	к	большему	количеству	людей	обра-

3	«…пропаганда	бывает	“белой”	–	в	ситуации,	когда	источник	информации	очевиден,	“се-
рой”	–	когда	источник	информации	не	очевиден,	а	также	“черной”	–	когда	информация	одно-
го	источника	подается	от	имени	другого»	[10,	с.	105].
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щается	пропаганда,	тем	элементарнее	должен	быть	ее	идейный	уровень»	
[5,	 с.	 190].	 «…Худший	 враг	 любой	 пропаганды	 –	 интеллектуализм.	 Поиск	
интеллектуальной	правды	не	входит	в	задачи	пропаганды»	[26],	–	это	един-
ственное,	что	разрушает	данный	институт;

– создание новой социальной реальности в сознании социума.	Воздей-
ствие	 пропаганды	 не	 ограничивается	 мимолетными	 информационными	
рамками,	 а	 имеет	 пролонгированное	 конструирующее	 современную	 со-
циальную	реальность	воздействие	на	социум,	в	процессе	которого	«…со-
четаются	субъективные	и	заложенные	извне	ценности,	установки,	причем	
таким	образом,	что	индивидуальные	и	групповые	интересы	и	потребности	
приобретают	значимый	характер»	[19,	с.	113].	Речь	идет	о	том,	что	социаль-
ная	реальность	создается	на	основе	глубоко	субъективного	миропонима-
ния,	опосредованного	воздействием	внутренней	логики	пропагандистского	
воздействия.	Пропаганда	успешно	делает	фиктивное	реальным	с	помощью	
инструментального	воздействия	СМИ	на	сознание	общества	и	«…в	случае	
серьезного	конфликта,	когда	уровень	борьбы	поднимается,	пропаганда	пе-
рестает	нуждаться	в	реальности,	она	создает	ее	сама»	[31].

Основные подходы к научной классификации метода пропаганды.	Для	
более	ясного	понимания	сущности	метода	пропаганды	и	его	процессуальной	
стороны	всегда	необходимо	учитывать	субъективные	интересы	как	самого	
коммуникатора,	так	и	их	соотношение	с	интересами	подвергающегося	воз-
действию	реципиента	(общество	в	целом,	конкретные	социальные	группы	
и	т.д.),	на	которого	направлено	пропагандистское	воздействие.	Именно	от	
этого	ключевого	базиса	зависит	возможная	классификация	существующих	
форм,	средств,	методов	воздействия	пропаганды	на	современное	общество.

В	настоящее	время	имеется	много	подходов	к	научной	классификации	
метода	пропаганды,	в	соответствии	с	чем	можно	выделить	ее	следующий	
обобщенный	и	дополненный	типологический	ряд	(см.	рисунок4):

1.	По степени воздействия на эмоционально-волевую сферу	массового	
сознания и по пробуждению эмоций у людей5 пропаганда, как и эмоции, 
может быть позитивной (конструктивной) и негативной (деструктив-
ной) [21,	c.	100–101]:

–	при	положительной (конструктивной) пропаганде	те	или	иные	убеж-
дения	доводятся	до	адресата	ясно,	с	целью	развития	социального	согласия	и	
воспитания	в	рамках	общепринятых	норм	и	ценностей,	т.е.	действует	в	ин-
тересах	адресата,	выполняя	воспитательную	и	информационную	функции.	
Данное	воздействие	не	преследует	цели	манипуляции.	«…Но,	несмотря	на	
то,	что	«общепринятые	ценности»	уже	и	без	пропаганды	являются	обще-
принятыми,	признанные	цели	положительной	пропаганды	часто	расходят-
ся	с	теми,	которые	провозглашаются	в	итоге	пропагандистами»	[27];

–	при	негативной (деструктивной) пропаганде	те	или	иные	убеждения	
навязываются	по	принципу	«цель	оправдывает	средство».	Иными	словами,	
деструктивная	пропаганда	нацелена	на	«…разжигание	всевозможной	соци-
альной	вражды,	обострение	социальных	конфликтов,	содействие	пробуж-

4	По	материалам	научных	исследований	А.М.	Цуладзе,	М.В.	Киселева,	В.Г.	Крысько,	С.Г.	
Кара-Мурзы,	Т.В.	Науменко,	Т.Н.	Патрухиной,	Д.А.	Шламовой,	Г.А.	Борщевицкого,	А.Б.	Бе-
лоусова,	П.С.	Гуревича,	Г.Г.	Почепцова,	И.Е.	Поверенного	и	др.

5	Согласно	теории	социолога	А.М.	Цуладзе.



	 223

А
вт

ор
ск

ая
	о

бъ
ед

ин
ен

на
я	

сх
ем

а	
ос

но
вн

ы
х	

по
дх

од
ов

	к
	н

ау
чн

ой
	к

ла
сс

иф
ик

ац
ии

	п
ро

па
га

нд
ы

Социология



224	 Вестник	НГУЭУ	•	2020	•	№	4

дению	противоречий	в	обществе	и	низменных	инстинктов	у	людей,	а	также	
их	разобщение,	при	этом	делая	человека	послушным	воле	пропагандиста»	
[14,	 с.	 306].	 Основная	 ее	 функция	 –	 «…создание	 мнимой	 иллюзорной,	 па-
раллельной	реальности	с	“перевернутой”	системой	убеждений,	ценностей	
и	взглядов»	[21,	c.	100–101].

2.	 По целевой направленности психологического воздействия	 пропа-
ганды на массовое сознание выделяются следующие ее виды [27]: пропаган-
да созидания, пропаганда стойкости и героизма, пропаганда просвещения, 
пропаганда разрушения, пропаганда разделения, пропаганда устрашения, 
пропаганда отчаяния:

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

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

–	пропаганда просвещения	информирует	общество	о	тех	или	иных	дей-
ствиях	 правительства,	 политических	 деятелей,	 об	 экономической	 или	 во-
енной	 мощи	 того	 или	 иного	 государства.	 Пропагандирует	 определенный	
образ	жизни	и	преподносит	систему	ценностей	какого-либо	общества	как	
единственно	правильную;

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

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

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

– пропаганда отчаяния	акцентирует	информационное	внимание	на	тя-
желом	 экономическом	 и	 социальном	 положении	 в	 стране	 как	 следствие	
ошибок	противника.	Осуществляется	внушение	населению,	что	до	их	нужд	
неприятелям	нет	никакого	дела,	что	они	не	способны	улучшить	обстановку,	
помочь	им	и	что-либо	кардинально	изменить.

3.	В зависимости от источника и подлинности информации пропаган-
да делится на «белую», «серую» и «черную»6:

– «белая» пропаганда	обычно	ссылается	на	официальные	источники	и	
использует	проверенные	данные,	не	маскируя	свои	цели;

– «серая» пропаганда характеризуется	тем,	что	ее	источники	информа-
ции	не	всегда	указываются,	используются	как	достоверные,	так	и	недосто-
верные	сведения,	подтасовываются	факты	и	мнения	с	целью	навязать	свои	
выводы	и	оценки;

– «черная» пропаганда	 нацелена	 на	 сокрытие	 подлинных	 источников	
информации	[29].	Иными	словами,	основана	на	ложном	сообщении.	Ее	си-
стематически	применяет	«бульварная»	или	«желтая	пресса»,	а	также	экс-
тремистские	политические	организации.

6	По	мнению	российского	публициста	и	социолога	С.Г.	Кара-Мурзы.
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4.	 По методам вовлечения масс в процесс пропаганды (социологиче-
ская и пропаганда средствами искусств)	[4,	c.	50]	–	ориентирована	на	опре-
деление	«болевых»	и	значимых	точек	в	социуме,	для	последующего	пропа-
гандистского	воздействия	на	них:

– социологическая пропаганда	обращена	на	использование	элементов	
повседневности	 с	 целью	 насаждения	 неосознаваемых	 людьми	 идеологий	
или	 политических	 предпочтений.	 Данный	 тип	 пропаганды	 «…формиру-
ет	 понятия	 о	 добре	 и	 зле	 в	 обществе,	 изменяет	 психологический	 климат	
и	повышает	внушаемость	индивидов,	задает	критерии	суждений	и	выбора,	
а	также	формирует	привычки	и	обычаи	человека.	Социологическая	про-
паганда	создает	(находит)	болевые	точки,	а	пропагандистам	затем	остается	
только	нажимать	на	них»	[3,	с.	116].	Выгодоприобретателями	социологиче-
ской	пропаганды	могут	оказаться	различные	государственные	институты.	
«…Появляется	возможность	использовать	возникающие	под	ее	влиянием	
настроения	в	свою	пользу,	манипулируя	мифами	и	стереотипами	и	обращая	
их	в	политические	действия»	[3,	с.	116].	Не	вызывая	отторжения	со	стороны	
индивидов,	социологическая	пропаганда	сглаживает	любые	возникающие	
в	обществе	противоречия;

– пропаганда средствами искусств	осуществляется	через	создание	с	по-
мощью	архитектуры,	живописи,	графики,	скульптуры,	плаката,	кино,	теа-
тра,	музыки,	литературы,	журналистики	системы	привязанности	людей	к	
искомым	 доктринам,	 идеям	 и	 т.д.	 Во	 всех	 обозначенных	 видах	 искусства	
главным	 является	 создаваемый	 пропагандистами	 художественный	 образ.	
В	случае,	если	образ	состоялся,	то	его	проникновение	в	сознание	общества	
будет	иметь	глубокий	и	убедительный	эффект	в	восприятии	транслируе-
мой	информации.

5.	 По масштабу вовлечения аудитории (ретиальная и аксиальная)	
[4,	c.	50]	– пропагандистское	воздействие	методологически	ориентируется	
на	масштаб	предполагаемой	аудитории:

–	ретиальная (сетевая, массовая) пропаганда,	где	взаимодействие	осу-
ществляется	 с	 широкой	 аудиторией	 и	 используются	 средства,	 рассчитан-
ные	на	массовое	воздействие;

–	аксиальная	пропаганда,	где	взаимодействие	происходит	со	специально	
отобранной	частью	населения,	также	специальными	средствами.

6.	 По форме существования пропаганды (прямая (явная) и неявная)	
[4,	c.	50]	– предполагает открытое или косвенное использование метода:

–	прямая (явная)	–	открытое	использование	публичных	призывов,	ло-
зунгов,	саморекламы	и	т.д.;

–	неявная –	косвенное	методологическое	влияние	на	людей	с	использо-
ванием	иносказаний,	метафор,	скрытых	намеков.

7.		По способам распространения знаний и по формированию убеждений 
средства пропаганды, с помощью которых происходит распространение 
знаний, информации с целью формирования определенных взглядов, пред-
ставлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на поведение 
людей, можно разделить на три вида (устные, печатные, виртуальные):

– устные	(опосредованные	через	технические	устройства	–	радио,	теле-
видение	и	непосредственные через	живое	общение	–	беседы,	лекции,	кон-
сультации,	конференции	и	т.д.).	Непосредственные средства пропаганды	
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делятся	 на	 коллективные	 и	 индивидуальные.	 «…Это	 могут	 быть	 беседы,	
лекции,	консультации,	конференции	и	т.д.	Достоинство	таких	средств	состо-
ит	в	общении	«лицом	к	лицу»	между	субъектами	и	объектами.	Пропаган-
дист	может	немедленно	оценить	воздействие	своего	сообщения	по	ответ-
ной	реакции	слушателей	и	в	соответствии	с	этим	корректировать	как	его	
содержание,	так	и	методы:	какую-либо	информацию	подчеркнуть,	повто-
рить,	разъяснить	и	т.д.»	[14,	с.	307].	Опосредованный контекст пропаганды	
подобные	возможности	пропагандисту	дать	не	может.	Но	опосредованные	
средства	пропаганды	имеют	свои	явные	преимущества,	заключающиеся	в	
большом	и	быстром	охвате	масс	для	последующего	влияния;

–	печатные	(газеты,	журналы,	брошюры	и	т.д.)	чрезвычайно	удобны	в	
пропагандистском	использовании	своей	долговечностью	и	возможностью	
«…находиться	 сколько	 угодно	 в	 распоряжении	 субъекта,	 поэтому	 он	 мо-
жет	обращаться	к	ним по	мере	своей	необходимости»	[14,	с.	307];

–	виртуальные (Интернет),	 создающие	иную	информационную	среду,	
носящую	 виртуальный	 характер,	 где	 меняются	 как	 физические	 свойства	
подаваемой	к	восприятию,	так	и	само	восприятие	людей.	Для	получения	со-
ответствующего	сообщения	обязательно	наличие	компьютерной	или	иной	
техники	и	умение	ею	пользоваться.

Обозначенные	виды	пропаганды	могут	применяться	как	против	насе-
ления	враждебного	государства,	так	и	против	собственной	страны.	Также	
следует	 отметить,	 что	 данное	 направление	 научных	 исследований	 содер-
жит	выраженный	научно-исследовательский	потенциал,	и	его	значимость	в	
рамках	сохранения	национальной	безопасности	страны	будет	со	временем	
только	возрастать	и	актуализироваться.

Заключение.	Избежать	воздействия	пропаганды	в	условиях	современ-
ной	 информационной	 среды	 чрезвычайно	 сложно.	 «…Она	 действует	 на	
всех.	В	общем	виде	можно	констатировать,	что	чем	более	медиаобразован-
ным	является	человек	(знакомым	с	тем,	как	действует	медиа),	чем	более	
критично	его	мышление,	тем	менее	вероятно,	что	это	влияние	будет	иметь	
место.	Люди,	имеющие	больше	возможности	думать	и	оценивать	информа-
цию,	менее	вероятно	подпадут	под	прямое	влияние»	[30].	Речь	идет	о	необ-
ходимости	введения	информационных	границ	в	деятельность	СМИ,	отсека-
ющих	негативный	содержательный	контент,	а	также	о	целенаправленной	
воспитательной	работе	на	государственном	уровне	с	массовым	сознанием	
социума	в	укрепление	традиционных	ценностей	и	формирования	его	устой-
чивости	к	подобного	рода	воздействиям.
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