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В начале 2000-х годов произошёл ряд волнений и революций, пошатнув-
ших или свергнувших режимы в странах СНГ и на Ближнем Востоке.

Так, 2003 г. – «революция роз» в Грузии, 2004 г. – «оранжевая революция» на Украине,
2005 г. – «тюльпановая революция» в Киргизии, 2005 г. – попытка «цветной революции» в Узбе-
кистане, 2005 г. – «революция кедров» в Ливане, 2006 г. – попытка «васильковой революции» в
Белоруссии, 2008 г. – попытка «цветной революции» в Армении [1], 2009 г. – «цветная револю-
ция» в Молдавии, приведшая компартию к потере большинства в парламенте [2], 2010 г. – «дын-
ная революция» – вторая киргизская революция (Народная революция в Киргизии, 2010 г.).

В 2011 г. по странам Ближнего Востока и Северной Африки  прокатилась волна «рево-
люций».

В 2013-2014 г. – «коричневая революция» на Украине, так называемый Евромайдан, в ре-
зультате которой в стране произошёл государственный переворот.

Это не были исламистские или коммунистические движения. Их основ-
ным двигателем были студенты, продвинутые в использовании Интернета,
а также обеспеченный и образованный средний класс, который не возглав-
лялся конкретными лидерами [3]. Во всех этих событиях ведущую роль сыг-
рали технологии ненасильственного свержения власти и информационные
технологии по воздействию на массовое сознание через Интернет. Тщатель-
но спланированные этапы ведения ненасильственной борьбы послужили кар-
касом для информационных технологий, которые мобилизовали протестую-
щих на участия в акциях неповиновения.

Этапы, механизмы, технологии
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крывали источники силы режима [4].
Методы ненасильственного про-

теста и убеждения включают симво-
лические демонстрации, в том числе
процессии, марши и пикеты (54 ме-
тода). Отказ от сотрудничества раз-
деляется на четыре подвида:

– отказ от социального сотрудни-
чества (16 методов);

– отказ от экономического сотруд-
ничества, в том числе бойкот (26 ме-
тодов);

– забастовки (23 метода);
– отказ от политического сотруд-

ничества (38 методов).
Ненасильственное вмешатель-

ство с использованием таких психо-
логических, физических, социаль-
ных, экономических или политичес-
ких средств, как голодовки, нена-
сильственный захват и параллель-
ное самоуправление (41 метод), обра-
зует последнюю группу [4].

Ненасильственная борьба вызыва-
ет изменения четырьмя способами:

– если страдания участников не-
насильственного сопротивления
тронут противника или убедят его в
справедливости движения, он может
превратиться в их сторонника. Такой
механизм называется переменой
убеждений;

– гораздо чаще ненасильственная
борьба так меняет и ситуацию, и об-
щество, что противник просто не
может продолжать действовать пре-
жним образом. Именно это измене-
ние приводит в действие три других
механизма: приспособление, нена-
сильственное принуждение и разло-
жение;

огласно Шарпу, первоочеред-
ной задачей борцов с режимом

является распространение идеи об
отказе сотрудничества с государ-
ством. В начале новой кампании,
стремящейся подорвать государ-
ственную власть, задачи первых по-
литических действий могут быть ог-
раничены. Отчасти эти шаги пред-
назначены для исследования об-
щественных настроений, воздей-
ствия на них и подготовки людей к
борьбе. Первоначальные действия
могут принять форму символическо-
го протеста; они могут стать и сим-
волическим актом ограниченного
или временного отказа от сотрудни-
чества с властью [4]. Во время кам-
пании избирательного сопротивле-
ния основная борьба падает на одну
или несколько групп, а в дальнейшем
при иной цели тяжесть борьбы мо-
жет быть сдвинута на другие группы.

Например, студенты будут бастовать, про-
пускать занятия; религиозные лидеры и веру-
ющие сосредоточатся на защите свободы со-
вести; транспортники станут так скрупулёзно
соблюдать правила безопасности, что затор-
мозят работу всей сети; журналисты бросят
вызов цензуре, публикуя газеты с пустыми
полосами на месте запрещённых статей.

Стратеги протестных движений
должны рассчитывать на более твёр-
дый отказ от сотрудничества и пол-
ное неповиновение, которые исто-
щат силы режима и тем самым уве-
личат его политическое бессилие.

Можно сказать, что успех борьбы
против существующего режима тре-
бует, чтобы отказ от сотрудничества
и неповиновение уменьшали и пере-

C

Этапы проведения ненасильственного протеста.
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– если на повестке дня стоят не са-
мые важные вопросы, требования
оппозиции не слишком велики, а
противостояние в некоторой степени
изменило соотношение сил, то кон-
фликт можно разрешить, заключив
соглашение, сделку или достигнув
компромисса. Этот механизм назы-
вается приспособлением;

– четвёртый механизм измене-
ний – разложение системы, настоль-
ко эффективен, что у режима не ос-
таётся сил даже на то, чтобы сдать-
ся. Он просто рассыпается [4].

Существует система анализа, со-
ставленная Ф.Н.Ховардом, согласно
которой события «арабской весны»
делились на следующие стадии:

– стадия подготовки – вовлечение
активистов в использование digital
media для создания системы связей,
коллективной самоидентификации и
формулирования общих целей;

– стадия «воспламенения», вклю-
чающая символически значимые
моменты, которые правящие элиты
игнорировали, но которые подталки-
вали население к неповиновению;

– стадия протеста – использова-
ние СМИ и интернет-технологий для
стратегической организации малых
групп в больших количествах;

– выход на международную аре-
ну – стадия, на которой информаци-
онное освещение событий вышло за
пределы социальных сетей одной
страны на международный уровень –
освещение международными СМИ;

– фаза климакса – во время кото-
рой режим пытается маневрировать,
чтобы успокоить общественное недо-
вольство через предоставление соци-
альных пакетов или применение су-
ровых репрессивных действий;

– этап информационной войны –
информационное противостояние
между правительством и оппозицией.

Однако подобное обобщение не
учитывает некоторых важных пере-
менных, а также те случаи, когда ре-
волюционное движение фактически
провалилось [3].

В своих предварительных иссле-
дованиях «арабской весны» Ховард
наметил четыре фактора, послужив-
шие предпосылками к началу «рево-
люции» и поддержанные мобильны-
ми телефонами и digital media:

– возросшее производство и по-
требление международных ново-
стей;

– повсеместное распространение
и использование социальных сете-
вых инструментов;

– укрепление гражданского обще-
ства в онлайн;

– широкий доступ к Интернету,
который позволил включить в про-
тивостояние большее число поли-
тической общественности, в том чис-
ле женщин и этнических мень-
шинств [3].

Использование СМИ в сочетании
с использованием социальных сетей
Facebook, YouTube и Twitter позволи-
ло включить обычных граждан в по-
ток политической информации.

Во время указанных стадий ис-
пользовались определённые меха-
низмы и технологии воздействия на
массовое сознание. Несмотря на то
что в так называемых традиционных
СМИ и Интернете используются
одни и те же механизмы и техноло-
гии, в Интернете c использованием
социальных сетей они приобрели
новые свойства и формы (мемы, гиф-
ки, вирусные видео и т.д.) [5]. Кроме
того, сам метод передачи информа-
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ции в Сети имеет присущие только
ему черты.

По мнению М.Моррис и К.Оган, су-
ществуют определённые типы комму-
никаций во Всемирной паутине:

– асинхронная коммуникация
«один на один»;

– поочерёдный обмен сообщениями;
– асинхронная коммуникация

«многих со многими» (рассылка, чаты,
форумы, обсуждения и т.д.);

– асинхронная коммуникация
«многие и один», «один на один», «один
и многие» [6].

Наиболее значимую роль играют
социальные сети, совершившие ре-

волюцию в способах хранения, об-
работки, передачи информации и
общей межличностной коммуника-
ции. Процесс формирования лидера
общественного мнения с использо-
ванием социальных сетей становит-
ся технологичным и максимально
доступным различным пользовате-
лям Интернета. Именно так широ-
кое применение в Интернете полу-
чил способ распространения ин-
формации под названием «посев» –
когда информация поступает через
профили лидеров мнений в соци-
альных сетях или через тематичес-
кие сообщества.

дним из центральных механиз-
мов влияния можно считать

убеждение – метод с открытой систе-
мой аргументации и доказательств.
Важным аспектом убеждения явля-
ется логика и возможность обоюдной
критики и даже принятие позиции
противоположной стороны. Убежде-
ние наиболее эффективно в устной
речи (выступления перед избирате-
лями, в теледебатах, пресс-конфе-
ренциях и пр.), поскольку для успеш-
ного использования убеждения важ-
ны взаимный обмен мнениями и
обратная реакция.

Ещё одним важным фактором яв-
ляется учёт эмоциональной настрой-
ки объекта убеждения, его устано-
вок, норм поведения и т.д. Главный
признак готовности объекта к убеж-
дению – это потребность в опреде-
лённой информации и анализе акту-
альной проблемы. Субъекты полити-
ческой рекламы также должны
обладать логическим мышлением,
готовностью воспринимать систем-

ную аргументацию и разбираться в
причинно-следственных связях.

Древнейшим методом воздейст-
вия на групповое сознание является
психологическое заражение. В по-
вседневной жизни оно может прояв-
ляться в виде спортивного азарта.
Заражение может воздействовать на
бессознательное личности через пе-
редачу психологического настрое-
ния. Базой для использования психо-
логического заражения может быть
ситуация, имеющая явный и силь-
ный эмоциональный окрас, речь и
текст, использующие выразитель-
ные средства языка, а также невер-
бальные средства передачи инфор-
мации и жестикуляций.

Психологическое заражение в по-
литической рекламе носит бессозна-
тельный характер передачи вопреки
желанию объекта. Как правило, оно
эффективно накладывается на уже
существующие общественные проб-
лемы, кризисные ситуации, отсут-
ствие позитивной информации.

О

Механизмы и технологии воздействия

на массовое сознание
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Оно также является постоянным
способом воздействия харизматич-
ных лидеров, обладающих набором
определённых качеств, привлекаю-
щих внимание и интересных в обще-
нии. Психологическое заражение
наиболее эффективно в устной поли-
тической рекламе, митингах, пике-
тах и т.д. Однако данный метод пси-
хологического воздействия может
успешно применяться и в зритель-
ных образах телевизионных матери-
алов. В данном случае видеомонтаж
открывает огромные возможности
для подобного рода манипуляций.
Нередки случаи, когда правильным
подбором видеоконтента в сюжетах
«без комментариев» можно было по-
сеять в зрителях нужные эмоции.

Алгоритм применения психологи-
ческого заражения включает:

– анализ харизматических осо-
бенностей субъекта заражения, его
сильных и слабых сторон;

– анализ настроений и особенно-
стей поведения объектов заражения;

– выявление наиболее успешных
каналов передачи эмоционально за-
разительных материалов;

– применение эмоционального за-
ражения;

– анализ полученных результатов
и корректировка.

Психологическое заражение тес-
но связано с подражанием, имеются
схожие черты и психологические ме-
ханизмы воздействия. Подражание
можно рассматривать как копирова-
ние политических взглядов и устано-
вок популярной личности или поли-
тика, мотивами подобного поведе-
ния могут быть желание походить на
кумира, мода или групповая иденти-
фикация.

Подражание возможно в группах
с повышенным уровнем психологи-
ческой комфортности. При этом оно
больше свойственно молодым людям
и подросткам, тогда как у людей
среднего и старшего возраста такая
потребность притупляется и иногда
полностью исчезает.

Нередко политические партии и
движения, надеясь увеличить груп-
пы сторонников, привлекают попу-
лярных личностей (актёров и звёзд
эстрады).

Наиболее распространённым и
общепринятым методом психологи-
ческого воздействия является внуше-
ние. Отличительной чертой внуше-
ния, в отличие от иных способов пси-
хологического влияния, является
направленность на веру человека во
что-то. Эффект достигается не за
счёт содержания или формы переда-
ваемой информации, а за счёт её на-
полнения чисто эмоциональными
составляющими.

В политической рекламе внуше-
ние воздействует на политические
установки людей, основываясь на
эмоциональной сфере, достигая мак-
симального эффекта за счёт пра-
вильного речевого поведения, инто-
наций, мимики, символики и т.д.
Объектом внушения в политической
рекламе выступают большие группы
избирателей. В то же время внуша-
ющее воздействие может быть адрес-
но направлено на отдельные страты.
Субъектами внушающего воздей-
ствия являются конкурирующие на
выборах политические силы и поли-
тические лидеры.

Способы внушения можно разде-
лить на несколько основных:

1. Внушение через мотивацион-
ную сферу личности. Внушающим
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воздействием формируется опреде-
лённая потребность, после чего изби-
рателям предлагается вариант удов-
летворения данной потребности.

2. Внушение через идентифика-
цию. Индивид начинает ассоцииро-
вать себя с определённой группой лю-
дей за счёт набора схожих признаков.

3. Ссылка на авторитет или «лиде-
ра общественного мнения».

4. Внушение через персонифика-
цию. Преподношение информации
от конкретного индивида в ярко ок-
рашенной эмоциональной форме с
привидением примеров из личного
опыта.

5. Внушение через предупрежде-
ние. В яркой эмоциональной форме
демонстрируются возможные по-
следствия неправильного выбора.

6. Демонстрация высокой уверен-
ности, что выражается в высказыва-
ниях с высоким уровнем увереннос-
ти и отсутствием логической аргу-
ментации.

7. Внушение через повторение [7].
Не менее важными механизмами,

с точки зрения психологического
влияния, можно считать категори-
зацию и атрибуцию.

Категоризация – психический
процесс приравнивания одного
объекта или события к определённо-
му классу, символам, эталонам, соци-
альным стереотипам и т.п. Категори-
зация является неотъемлемой час-
тью процесса восприятия, анализа и
обобщения полученной информации
или опыта. Как правило, при катего-
ризации происходит отнесение лич-
ности к определённой стереотипной
группе, обладающей положитель-
ным или отрицательным ореолом.

Атрибуция – это присвоение со-
циальным объектом характеристик,

свойств, качеств, которые не от-
носятся непосредственно к объекту,
но так или иначе достраиваются в
процессе умозаключения индивида.
В данном случае стереотипность
мышления играет такую же важную
роль, как и в категоризации, но не
центральное.

Несмотря на то что стереотипы
лежат в основе многих психологичес-
ких механизмов влияния, они и сами
по себе являются базой психологи-
ческого воздействия называемого –
стереотипизация. Это формирова-
ние образа объекта на основе суще-
ствующего представления.

Так, например, стереотипы поведения отно-
сятся к членам одной социальной группы неза-
висимо от того, на чём основывается данная
группа (религия, раса, гражданство и т.д.).

С одной стороны, стереотипиза-
ция упрощает восприятие одного че-
ловека другим, а с другой – подобный
метод подстройки определённых ка-
честв может значительно усложнять
сам образ человека за счёт приписы-
вания ему несуществующих призна-
ков и манеры поведения.

Для применения того или иного
метода воздействия на массовое со-
знание используется широкий
спектр различных технологий, а её
конкретика зависит от того, какая
стоит задача перед тем, кто эту тех-
нологию применяет.

Дробление или локализация пред-
ставляют собой одну из распростра-
нённых технологий, когда при пере-
даче новостей по радио и телевиде-
нию многочисленные и не связанные
друг с другом сообщения выстрели-
ваются в эфир подобно автоматной
очереди; когда характер проблемы
намеренно обходится стороной, а
отрывочные сведения о ней предла-



819/2014 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

гаются в качестве достоверной ин-
формации, это  – фрагментация [8].

Такой подход позволяет сформиро-
вать необходимое мнение у целевой
аудитории по данной проблеме. В час-
тности, это становится незаменимым
в том случае, если необходимо изба-
виться от негативной информации.

Обязательный элемент использо-
вания вышеуказанного метода фраг-
ментации – принцип немедленности
передачи информации [8], что спо-
собствует усилению манипулятив-
ных возможностей информационной
системы. При ускорении потока по-
ступаемой информации умственный
процесс сортирования, который в
обычных условиях помогает в осмыс-
лении информации, не в состоянии
выполнять эту функцию. Значение
быстрой смены новостей в том, что
это помогает забыть всё то, что про-
изошло до этого. Концентрация на
происходящих в данную минуту со-
бытиях разрушает связь с прошлым.
Это мешает целевой аудитории ос-
мыслить суть происходящих собы-
тий. Человек просто не имеет време-

ни, чтобы уследить за сообщения-
ми – они вытесняются другими, ещё
более новыми [8].

Осуществлению указанных мето-
дов способствует сенсационность.
Такие события способны и удержи-
вать внимание публики, что позволя-
ет умолчать о том важном, что она не
должна заметить.

В качестве технологий влияния
на общественное сознание может
использоваться опрос, привлечение
различных внеправительственных,
в том числе и правозащитных, орга-
низаций, которые могут выносить
«независимые» суждения. Использо-
вание таких организаций для воз-
действия на массы возможно благо-
даря культивации мифа о «нейтрали-
тете» общественных институтов [8].
Кроме того, одним из важнейших
направлений по воздействию на мас-
совое сознание выступает поддержа-
ние мифа о неизменной природе че-
ловека, что позволяет трактовать со-
циальные конфликты как связанные
с неизменным стремлением челове-
ка к насилию [8].
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