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В XXI веке роль средств массовой информации в качестве инструмента распростра-
нения информации отходит на второй план, становясь качественно новым инструментом
влияния на свою аудиторию. Информационно-коммуникационная революция, обусловлен-
ная техническим прогрессом, позволила государствам, корпорациям и частным лицам с
помощью телевидения, социальных сетей и других коммуникативных средств контролиро-
вать мнения масс и направлять их внимание в соответствии со своими интересами. Медиа-
платформы в новой реальности все чаще используются в качестве инструмента маркетин-
говых войн и электоральных противостояний, становясь сферой применения информаци-
онно-коммуникационных технологий в процессах формирования массовых политических
представлений.

По мнению авторов, массовые представления стоит рассматривать как производную
массового сознания, поэтому в первую очередь важно обратиться к анализу феномена
массового сознания и информационно-коммуникационного воздействия, которое и явля-
ется фундаментом конструирования массовых представлений, включая социально-поли-
тические.

Попытки понять и описать природу формирования массового сознания и политиче-
ских представлений предпринимались в Древнем Риме и Древней Греции. Платон писал
о необходимости использования определённых тактик коммуникационного воздействия
на граждан, для внедрения определённых «мифов», которые, по мнению философа, были
необходимы для построения идеального государства.

Более подробные работы по изучению этого процесса стали появляться с середины XIX
века. Термин «массы» в обществознании впервые появился в контексте аристократической
критики социальных перемен XVII-XIX веков. Впервые англичанин Э. Берк и французЖ.
де Местр назвали устрашающих аристократов силу «толпой» или «массой» [1]. Позднее
появились труды Г. Тарда, Г. Лебона, Ш. Сигеле и В. МакДугала, заложившие основу
современного понимания массового сознания.

Доктор политологических наук, Ольшанский Д.В., дал следующее определение мас-
совому сознанию: «Массовое сознание — это особый, специфический вид общественного
сознания, свойственный значительным неструктурированным множествам людей («мас-
сам»)» [2]. Основными элементами массового сознания являются знания, представления,
нормы, ценности и образцы поведения, разделяемые какой-либо возникающей по тем или
иным обстоятельствам совокупностью индивидов — массой. По своей структуре массовое
сознание состоит их двух уровней: первичный (эмоционально-действительный) и вторич-
ный (рациональный). Принципиальным отличием этих уровней можно выделить степень
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чувственного восприятия и критического осмысления какого-либо события. Так, в основе
массового сознания обычно лежит яркое эмоциональное переживание некой социальной
проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность, однако постепенно, на основе этих пе-
реживаний формируется более рациональное представление. Однако, в наш век информа-
ции, появилась гораздо более широкая перспектива манипуляции массами. С. Московичи
писал, что «развитие средств коммуникации определяет развитие групп и их способ кол-
лективного внушения». [3]

Отличительной чертой политических представлений является наличие социально-по-
литического содержания в информационно-коммуникационном воздействии. Рассматри-
вая этот феномен, необходимо обратиться к политическим коммуникациям, при анализе
которых авторы основывались на определении, сформулированном профессором полито-
логических наук, Володенковым С.В, согласно которому - «политические коммуникации
- системные процессы разнонаправленной конкурентной трансляции политического кон-
тента посредством использования информационно-коммуникационной инфраструктуры с
целью формирования виртуального пространства ценностей, смыслов, идей, образов и
представлений, касающихся восприятия политической реальности всеми взаимодейству-
ющими участниками информационно-коммуникационных отношений». [4]

Для доказательства поставленной гипотезы, авторы анализируют основные средства
и технологии, используемые для формирования массовых представлений, включая при-
менение фейков, дипфейков, инструментов пост-правды. Работа иллюстрирует конкрет-
ные примеры имплементации новейших информационно-коммуникационных технологий в
медиа-пространстве, в частности использование технологий в период предвыборных кам-
паний и политических противостояний. Выстроенные процессы побуждали реципиентов
объединяться, участвовать в политическом процессе и формировать политические взгля-
ды.

В результате исследования была выявлена ведущая роль информационно-коммуника-
ционных технологий в формировании массовых политических представлений и проанали-
зированы особенности их применения в рамках цифровых технологических трансформа-
ций.
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