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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СЕНСАЦИИ 
 В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТЕКСТЕ

В статье рассматривается проблема сенсационности в журналистских текстах как вид мани-
пуляции общественным сознанием.

Отмечается, что в современный период из-за гигантских объемов потребления информации 
различные медиаплатформы, а также телевизионные информационные, аналитические и досу-
говые передачи находятся в жесткой конкуренции между собой.  Приоритетом деятельности 
журналистов является необходимое количество рейтинга программ, поэтому всё чаще информа-
ционные материалы содержат в себе сенсацию. 

Цель статьи заключается в исследовании феномена сенсации как манипулятивного приема, 
используемого журналистами для продвижения определенных идей. Помимо морально-этиче-
ского аспекта, в современный период информационных войн сенсация становится также ин-
струментом пропаганды. Научная значимость статьи состоит в попытке дифференцировать ос-
новные приемы сенсационной подачи информации и предложить инструменты распознавания 
сенсации в контексте манипулятивных подходов к трансляции информации. Методология иссле-
дования предусматривает системный подход, метод сопоставительного анализа. 

Результат исследования заключается в обозначении новых дискурсов СМИ в современный 
период. Если журналист не будет различать информационный и сенсационный подходы к своим 
сообщениям, он рискует попасть в ситуацию, когда вместо обеспечения информационных по-
требностей общества он будет совершать недопустимые информационные проступки и даже 
преступления. Данный аспект определяет научную ценность статьи. Практическое значение 
заключается в возможности внедрения результатов исследования в обучение на факультетах 
журналистики по дисциплинам «Язык и стиль СМИ», «Правовые основы журналистики», «По-
литическая журналистика» и др., а также в курсы повышения квалификации для журналистов.

Ключевые слова: журналистика, сенсация, журналистский текст, СМИ, телевидение, мани-
пуляция, манипулятивные приемы.  
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Manipulative aspects of sensationalism in journalistic text

The article deals with the problem of sensationalism in journalistic texts as a kind of manipulation of 
the public consciousness. It is noted that in the modern period, due to the huge volumes of information 
consumption, various media platforms, as well as television analytical and leisure programs are in fierce 
competition with each other. The priority of the activity of journalists is the necessary rating, therefore, 
more and more information materials contain a sensation. 

The aim of the article is to study the phenomenon of sensation as a manipulative technique used by 
journalists to promote certain ideas. In addition to the moral and ethical aspect, in the modern period of in-
formation wars, sensation also becomes the propaganda tool. The scientific significance of the article consists 
in an attempt to differentiate the main techniques of sensational presentation of information and to offer tools 
for recognizing sensations in the context of manipulative approaches to the transmission of media content. 

The research methodology provides a systematic approach; method of comparative analysis is used. 
The result of the research is the identification of new media discourses in the modern period. If a jour-
nalist does not distinguish informational and sensational approaches to his/her messages, he/she risks 
getting into a situation where, instead of ensuring the information needs of society, he/she will commit 
unacceptable information offenses and even crimes. This aspect determines the scientific value of the 
article. The practical significance lies in the possibility of introducing the results of the research into 
teaching at journalism faculties in the disciplines: “Language and style of the media”, “Legal foundations 
of journalism”, “Political journalism”, etc., as well as in advanced training courses for journalists.
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Журналистік мәтіндегі сенсацияның манипулятивті аспектілері

Мақалада журналистік мәтіндердегі сенсация мәселесі қоғамдық сананы манипуляциялау 
түрі ретінде қарастырылады. Қазіргі кезеңде ақпаратты тұтынудың үлкен көлеміне байланы-
сты әртүрлі медиа платформалар, сондай-ақ телевизиялық ақпараттық, аналитикалық және бос 
уақытты тарату бір-бірімен қатаң бәсекелестікте екендігі атап өтілді. Журналистер қызметінің 
басымдығы бағдарламалар рейтингінің қажетті саны болып табылады, сондықтан барған сайын 
ақпараттық материалдар сенсацияны қамтиды. Мақаланың мақсаты-сенсация құбылысын жур-
налистер белгілі бір идеяларды ілгерілету үшін қолданатын манипуляциялық әдіс ретінде зерт-
теу. Моральдық-этикалық аспектіден басқа, ақпараттық соғыстардың қазіргі кезеңінде сенсация 
үгіт-насихат құралына айналады. Мақаланың ғылыми маңыздылығы сенсациялық ақпарат берудің 
негізгі әдістерін ажыратуға тырысу және ақпаратты таратудың манипуляциялық тәсілдері ая-
сында сенсацияны тану құралдарын ұсыну болып табылады Зерттеу әдістемесі жүйелік тәсілді, 
салыстырмалы талдау әдісін қарастырады. Зерттеудің нәтижесі қазіргі кезеңдегі жаңа медиа 
дискурстарды белгілеу болып табылады. Егер журналист өз хабарламаларына ақпараттық және 
сенсациялық көзқарастарды ажыратпаса, ол қоғамның ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз 
етудің орнына жол берілмейтін ақпараттық теріс қылықтар мен тіпті қылмыстар жасайтын 
жағдайға тап болу қаупі бар. Бұл аспект осы мақаланың ғылыми құндылығын анықтайды. 
Практикалық маңыздылығы зерттеу нәтижелерін журналистика факультеттерінде «БАҚ тілі мен 
стилі», «Журналистиканың құқықтық негіздері», «саяси журналистика» және т.б. пәндері бойын-
ша оқытуға, сондай-ақ журналистерге арналған біліктілікті арттыру курстарына енгізу мүмкіндігі 
болып табылады.

Түйін сөздер: журналистика, сенсация, журналистік мәтін, БАҚ, теледидар, манипуляция, 
манипуляциялық әдістер.

Введение

Актуальность исследования определяет-
ся происходящими процессами трансформации 
журналистики как социального института в со-
временном обществе. В эпоху цифровизации 
СМИ, внедрения технологий искусственного 
интеллекта и дополненной реальности журнали-
стика испытывает определенные сложности как 
с эффективностью воздействия на массовое со-
знание. так и с формированием общественного 
мнения по тем или иным проблемам современ-
ности. Социальные сети и мессенджеры в силу 
своей мобильности составляют жесткую конку-
ренцию традиционным СМИ. Журналисты вы-
нуждены прибегать к различным манипуляциям, 
чтобы завладеть интересом аудитории и собрать 
необходимые рейтинги. Поэтому всё чаще ин-
формационные материалы разных жанров и на 
разных медиаплатформах содержат в себе сен-
сацию.

Предметом исследования являются ма-
нипулятивные приемы сенсации, которые ис-
пользуются журналистами в текстах. Особенно 
это относится к программам на тему политики, 

которая сегодня превалирует в информацион-
ном пространстве.  Тезис статьи заключается 
в том, что современные журналисты должны 
четко дифференцировать классическую сенса-
ционность новостного сообщения как особый 
тип журналистского текста и манипуляцию  
мнением аудитории, «зашифрованную» под сен-
сацию.    

Материал и Методы

Сенсация с точки зрения журналистики – это 
сообщение, которому придается исключитель-
ная степень важности и значимости для обще-
ства,  на котором можно концентрировать вни-
мание и удерживать его в течение определен-
ного времени. Как отмечают исследователи Н. 
Романова и А. Филиппов, «сенсация – это  собы-
тие, производящее на всех сильное впечатление. 
Сенсации лучше не выпаливать, а представлять, 
сообщать как бы между прочим: Да!.. А вы зна-
ете, что.. И вообще лучше подавить в себе же-
лание быть объявителем сенсации: это вид хва-
стовства и объективно не даёт ничего хорошего» 
(Романова Н.Н., Филиппов А.В., 2012) 
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Манипулятивные аспекты сенсации в журналистском тексте

Жизнь человека цифрового общества немыс-
лима без средств массовой информации, которые 
помогают ему адаптироваться и ориентироваться 
в текущих событиях, получать необходимые зна-
ния, влияют на выбор линии поведения, способ-
ствуют развитию его профессиональных и иных 
личностных качеств. Однако СМИ – это мощный 
инструмент, обладающий огромной силой воз-
действия на сознание людей. При злоупотребле-
нии свободой слова, погоней за сенсациями, пре-
небрежительном отношении к этической стороне 
профессиональной деятельности это информа-
ционное оружие способно вызвать негативные 
последствия: манипулировать общественным 
сознанием, привить значительной части населе-
ния ложные нравственные установки, ценности, 
вызвать ненужный ажиотаж или, наоборот, все-
лить страх перед каким-либо явлением. Особенно 
сейчас, в период геополитического противосто-
яния стран мира, нового витка информационной 
войны СМИ соревнуются друг с другом в сен-
сационной информации, которую ежеминутно 
размещают на различных ресурсах. В погоне за 
рейтингами многие забыли о нравственности и 
профессиональной ответственности журналиста. 
Но если журналист не будет действовать в строго 
очерченном этическом и правовом пространстве, 
он рискует попасть в ситуацию, когда вместо обе-
спечения информационных потребностей обще-
ства он будет совершать недопустимые информа-
ционные проступки и даже преступления. 

Научная методология

Манипуляции – это скрытые психические 
воздействия, требующие специальных познаний 
и осуществляемые с целью изменить мнения, 
воззрения, установки и цели манипулируемых, 
которые в результате оказываемых на них воз-
действий самостоятельно приходят к намере-
нию их изменить. Чтобы противодействовать 
манипуляции, нужно владеть достоверной ин-
формацией, которая должна собираться с по-
мощью разных источников, чтобы составить 
полноценную картину того или иного события. 
Однако многие журналисты сегодня предпочи-
тают пользоваться информацией из социальных 
сетей, никак не оценивая ее с точки зрения до-
стоверности. Так рождаются не просто fake news 
– так рождаются fake sensation. 

Очевидно, что количество манипулятивных 
технологий воздействия на массовое сознание 
огромно и все время увеличивается. Однако в 

научных исследованиях пока еще не полностью 
разработано такое понятие, как «манипулятив-
ная сенсационность». Обычную рядовую но-
вость маскируют под сенсацию, причем делают 
это с конкретным намерением применить мани-
пулятивные технологии с целью создания нуж-
ного общественного мнения. В период инфор-
мационной войны мировых держав, которая на 
современном этапе максимально обострилась, 
представляется необходимым обучать студен-
тов-журналистов навыкам работы с распознава-
нием манипулятивной сенсационности. Прежде 
всего она встречается в текстах, и лишь затем – в 
визуализации текстового сообщения. В статье 
предпринята попытка провести градацию прин-
ципов, которые отличают информирование от 
сенсаций и манипуляций.  
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В современный период развития цифровых СМИ 
сенсация у исследователей корреспондируется с 
«фейковыми новостями». Этому направлению 
посвящены статьи И.Б. Архангельской, О. Маль-
ховской, Godley Y. Klein D. [Архангельская И.Б. 
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что отечественные СМИ находятся под влиянием 
российского информационного рынка и предпо-
читают транслировать уже созданные сенсации, 
а не создавать свои. Единственным примером яв-
ляется обсуждение фальшивых сенсаций в соци-
альных сетях на Гражданском форуме в 2018 году 
[Байтасов А.Е., 2018]. 
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Результаты и обсуждение

Сенсационность в журналистике – явление 
не новое. Своим появлением она обязана Джозе-
фу Пулитцеру, который в юности начал работать 
в американской газете «The World». За неболь-
шой период времени он поднял тираж газеты до 
600 тысяч экземпляров. Такого результата он 
добился благодаря сенсационности, которая по 
требованию Пулитцера была в каждой журна-
листской публикации о коррупции, махинациях, 
финансовых преступлениях. 

Дело Пулитцера развил один из его учеников 
– Уильям Херст. В 1887 году Херст купил газе-
ту «Examiner» и сделал из нее развлекательное 
издание, пестрящее сенсациями. В основном это 
были материалы об убийствах и сплетни, также 
авторам разрешалось домысливать информа-
цию, а иногда вообще сочинять то, чего не было 
в реальности. Херст был уверен, что аудитория 
его издания глупа и необразованна, поэтому ее 
нужно «кормить» самым низкопробным кон-
тентом и заманивать кричащими заголовками. 
Херст понимал, что длинные тексты, пусть и 
написанные простым языком, читать никто не 
любит, поэтому страницы его изданий пестрили 
картинками и фотографиями, часто довольно по-
шлыми. 

В 1927 году Херст сформулировал форму 
сенсации, которая непременно вела к успеху: 
«Читатель интересуется прежде всего событи-
ями, которые содержат элементы его собствен-
ной примитивной природы. Таковыми явля-
ются: 1) самосохранение 2) любовь и размно-
жение 3) тщеславие. Материалы, содержащие 
один этот элемент, хороши. Если они содержат 
два этих элемента, они лучше, но если они со-
держат все три элемента, то это первоклассный 
информационный материал» (Хроленко А.А., 
2014). 

Сенсации разделяются на два вида по источ-
нику происхождения: «естественные» и «искус-
ственные». В свою очередь их также можно раз-
делить по характеру событийности.

А) «естественные» сенсации.
1. Внезапно произошедшие события, стре-

мительные изменения в окружающем человека 
мире. К данному виду можно отнести войны и 
природные катаклизмы. Кстати, пандемия коро-
навируса также стала «естественной сенсацией».

2. События, расширяющие границы возмож-
ностей человека в его воздействии на мир и вза-
имодействия с ним.

3. Научные открытия, внезапно меняющие 
устоявшиеся представления о природе, техноло-
гиях, других людях или самом себе.

Б) «Искусственные» сенсации.
Такие «сенсации» создаются намеренно 

обычно с целью пиара. Их называют «паблиси-
ти». Есть множество причин для их формирова-
ния. Например, привлечение внимания публики 
к определенному СМИ, к личности, являющейся 
объектом сенсации, или к неким предмету или 
явлению, которые могут фигурировать в сенса-
ции.

Существуют негласные критерии отбора со-
бытий, которым суждено стать сенсациями. 

А.Моль пишет: «Понятно, что сообщение о 
рождении двухголового младенца в Чехослова-
кии имеет много шансов сохраниться в памяти 
большинства читателей и читательниц. Кон-
кретные причины этого могут быть разными, но 
почти все они будут непосредственно связаны с 
глубинными слоями психики, составляющими 
область психоаналитического исследования» 
(Моль А.А., 2008).  Поэтому передачи и насы-
щаются сенсациями.

Чтобы сенсация приобретала достоверность, 
часто ее подают вместе с интервью и репортажа-
ми с места событий. Такие приёмы создают для 
аудитории эффект присутствия, то есть сведение 
к минимуму количества посредников для пере-
дачи информации и ощущение видения проис-
ходящего своими глазами. Однако мы часто мо-
жем наблюдать, что данная информация сильно 
искажается, а иногда просто неверна.

Другим приёмом создания сенсации явля-
ется дробление информации и вычленение из 
общего массива информации только неожидан-
ных моментов, а также последующая их склей-
ка, что также даёт искажение реальной картины 
происходящего. Подобное явление мы можем 
наблюдать в виде вырванной из контекста цита-
ты на лицевом развороте «жёлтых» журналов.  
Третий прием – раздробление одной проблемы 
на несколько частей даёт иллюзию облегчения 
восприятия вопроса, но на самом деле не даёт 
человеку «склеить» части в единую, полную 
картину и осмыслить её. Соответственно чело-
век, не проанализировавший поднятую пробле-
му, не может самостоятельно сделать выводы и 
сформировать своё отношение к фактам. Поэто-
му ему приходится принимать транслирующееся 
через СМИ отношение к проблеме, принимая его 
на веру и выдавая за своё. Зачастую потребитель 
даже не подозревает, что отношение к поднято-
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му вопросу ему навязали, искренно считая его 
плодом своих мыслительных процессов. Приме-
ром может служить рекламная пауза в ток-шоу, 
после которой в студию запускается новый ге-
рой и проблема получает новое ответвление, но-
вые подробности, хотя вопросы по предыдущей 
микропроблеме не были доведены до логическо-
го завершения. У аудитории остаётся ощущение 
недосказанности, осмысление становится невоз-
можным, поэтому человек принимает на веру 
тот вывод, который озвучивает ведущий в конце 
программы. Одной из задач масс-медиа является 
обеспечение и поддержание стабильного эмоци-
онального фона аудитории, удовлетворение по-
требности в безопасности. Но при этом нельзя 
создавать иллюзию полной безопасности, нель-
зя давать аудитории «расслабляться». Одним из 
приёмов может служить применение сенсации. 
Постоянное шокирование сознания аудитории 
сенсациями, в особенности «плохими» ново-
стями, поддерживает необходимый уровень не-
рвозности. Нарушение стабильной окружающей 
обстановки ведёт к нарушению уровня эмоцио-
нальной активности, вследствие чего снижается 
возможность критического восприятия. Повы-
шается внушаемость, в том числе ситуативная. 

Манипуляции – это скрытые психические 
воздействия, требующие специальных познаний 
и осуществляемые с целью изменить мнения, 
воззрения, установки и цели манипулируемых, 
которые в результате оказываемых на них воз-
действий самостоятельно приходят к намерению 
их изменить. Чтобы противодействовать мани-
пуляции, нужно владеть достоверной информа-
цией, которая должна собираться с помощью 
разных источников, чтобы составить полноцен-
ную картину того или иного события. 

Каждое мгновение своей жизни человек де-
лает выбор, и часто решения принимаются на 
основе полученной психологической установ-
ки, которая может быть грамотно обыграна в 
сенсационном сообщении. Психологической 
установкой может быть не только желание что-
то приобрести или поменять, но и отношение к 
человеку, событию, явлению. Например, в рос-
сийских ток-щоу («Пусть говорят», «Время по-
кажет», «60 минут») ведущие сами принимают 
одну из сторон и, как следствие, обвиняют либо 
оправдывают героя в глазах публики, всячески 
«раздувая» ситуацию.

Очевидно, что количество манипулятивных 
технологий воздействия на массовое сознание 
огромно и все время увеличивается. В данной 

работе мы рассмотрим такой прием, как «накле-
ивание ярлыков». Он основан на стереотипах, 
которые прочно укрепились в сознании людей. 
Например, слово «фашист», которым изначаль-
но называли сторонников гитлеровской Герма-
нии, на сегодняшний день приобрело стойкое 
трактование: российские СМИ так называют 
воинов Вооруженных Сил Украины, а в украин-
ских СМИ слово «фашист» трансформировалось 
в «рашист», что подчеркивает этимологическое 
сходство понятий. Ярлыками можно дискреди-
тировать либо человека, либо какую-либо идею. 
Для примера можно привести ситуацию с А. На-
вальным, когда молодые люди, вышедшие на 
улицы, были под воздействием манипуляций со 
стороны Навального, который как раз и «наве-
шивал ярлыки» на действующую власть и лично 
Президента РФ В. Путина: «Путин – вон», «Пу-
тин- вор», и т.д.   

Ярлыками и устойчивыми выражениями 
пользоваться очень выгодно. Благодаря их при-
менению можно оправдать любое действие. На-
пример, кровопролитие назвать «борьбой за пра-
ва человека», а многочисленные убийства граж-
дан – «установление конституционного строя» 
и «развитием демократии». Информация вместо 
призванной объективности может подаваться 
под единственно возможным ракурсом, освещая 
событие только с одной стороны. Человек вос-
принимает ситуацию такой, какой ее показыва-
ют. Объективную оценку случившемуся может 
дать только очевидец и участник события. Жур-
налисты используют цитаты участников дей-
ствий, но вставляют их в свою фабулу текстов, 
из-за чего опять-таки формируется недостовер-
ное впечатление. В качестве примера приведем 
деятельность известного российского телеве-
дущего Владимира Соловьева. Технология ин-
тервью у Владимира Соловьева основывается 
на оценочных суждениях ведущего, которые он 
с первых минут программы выдает в эфир. Как 
правило, это касается актуальных вопросов те-
кущего политического момента.  Далее Соло-
вьев переходит непосредственно к вопросам для 
экспертов, в которых всегда заключен альтерна-
тивный вариант. И этот вариант, по задумке В. 
Соловьева, обязательно должен подвести зрите-
ля к сенсации. Вот как это выглядит в эфире:

«Соловьев: сегодня некий Владимир Зелен-
ский, который…ну как бы президент Украины, 
встретился с депутатами Верховной Рады. Я не 
могу себе представить, о чем могли говорить эти 
«слуги народа», если в стране с каждым днем 
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становится все хуже и хуже. Страна катится в 
финансовую пропасть. Но Зеленский пытается 
изобразить, что он работает, делает вид…  Ва-
силь (обращается к политологу Василю Вакаро-
ву. – прим. авт.), шо у вас там происходит?

Вакаров: Президент Украины Зеленский 
действительно встречался с депутатами Рады, 
и они действительно рассматривали важные во-
просы…

Соловьев: Ой, шо они там могли рассматри-
вать? Не смешите меня, это бездарные люди …»  

Сенсация — это обязательное воздействие 
на эмоции аудитории и конкретно каждого че-
ловека. Однако сенсация не должна подменять 
собой отсутствие этических правил. Например, 
как отмечает С.Н. Ильченко, «в интервью нель-
зя игнорировать этику общения» (Ильченко С.Н., 
2016). Однако Владимир Соловьев часто выходит 
за рамки этики и провоцирует гостей программы 
на проявление эмоций, иногда доходящих до уда-
ления из студии. Так, в программе от 05.04.2022 
г. поднимался вопрос уничтожения евреев в годы 
Второй мировой войны. Это очень болезненная и 
сложная тема, которая актуальна для всего мира.  
Трагедия Холокоста — это трагичная страница 
мировой истории, которую никогда нельзя за-
бывать. Соловьев в своих программах часто под-
нимает тему Холокоста, приглашая к разговору 
историков, политологов, публицистов из России, 
Украины и стран Запада. И обязательно возводит 
это в сенсационные сообщения про отношение к 
этой теме в наши дни. Соловьев всегда требует от 
выступающих четкой терминологии и достовер-
ных фактов. Сам он, будучи историком, хорошо 
осведомлен в событиях, о которых говорит. Тем 
более неприемлемым является для него мнение 
тех экспертов, которые выражают сомнение в 
подвиге советского народа и пытаются продви-
гать мнение о том, что СССР во Второй мировой 
войне не является абсолютным победителем. Так-
же неприемлемы для Соловьева мотивы нацизма 
и ксенофобии. 

«Соловьев: Тот, кто на труде наших воен-
нопленных сделал себе состояние, должны зна-
чительную долю своего богатства передать по-
томкам тех, кого они ограбили. Потребовать у 
Польши, чтобы они возместили тем еврейским 
семьям, у которых они забрали дома. Они были 
евреями и вы, поляки, их уничтожали. И вы 
должны…

Корейба: Мы никому ничего не должны…
Сейчас много жуликов, которые выдают себя за 
жертв нацизма…

Соловьев: Минуточку! Значит те еврейские 
дети, которых спасли в том числе и польские 
праведники, — это жулики, которые притворя-
ются наследниками убитых?

Корейба: Очень много жуликов…
Соловьев: Вы понимаете, что вы несете? Не 

повторяйте второй раз трагедию!
Корейба: Могу и десять раз повторить…
Соловьев: Сколько денег выплатила Польша 

евреям?
Корейба: У потомков этих людей все нор-

мально…
Соловьев: Сколько выплатила Польша за то, 

что вы, сволочи, их уничтожали? Перечитай-
те книгу  великих патриотов Польши «Золотая 
жатва»!

Корейба: Вы отвратительный шовинист…
Какое право вы имеете мне говорить  как пред-
ставитель страны, которая до 1941 года постав-
ляла Гитлеру все,  и вы ничего не сделали,  что-
бы спасти евреев….

Соловьев: Ты все  сказал? А теперь пошел 
вон!

Корейба: Не пойду. Владимир, Вы не пра-
вы…

Соловьев: Встал и вышел вон! Евреи в Поль-
ше были убиты не немецкими солдатами, а по-
ляками!  Охрана! Выведите этого, чтобы я не 
марал руки! И стул выбросите, чтобы никто слу-
чайно не замарался!»

Если проанализировать этот фрагмент ин-
тервью, то можно увидеть, как последователь-
но Соловьев подводит польского политолога к 
откровенным словам, которые в итоге выдают 
в нем шовиниста. Соловьев провоцирует своих 
героев на нужные ему отрицательные эмоции, 
нагнетает общую атмосферу и в итоге выдает 
сенсационные заявления о политической ситуа-
ции на Украине, перспективах «нацистского го-
сударства», и т.д. Как было видно из примеров, 
иногда доходит даже до скандала.   Т а к и м 
образом можно сказать, что Соловьев и другие 
авторы политических ток-шоу занимаются «на-
вешиванием ярлыков»  и выдают сенсационные 
заявления. Говорить о морально – этических 
принципах здесь не приходится, т.к. ведущие 
четко отрабатывают свою задачу – удерживание 
интереса к программе  и проявление личной по-
литической позиции.  Технология навешивания 
положительных ярлыков  – «сияющее обобще-
ние» – характерна для публикаций об оппози-
ционном политике А. Навальном в либеральных 
СМИ. Например, «Новая газета»  представляет 
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ситуацию с Навальным как настоящее пресле-
дование свободной мысли, невозможность сво-
боды слова в России, и т.д. В задачу этой тех-
нологии манипулирования входит идеализация 
объекта,  которому приписываются только по-
ложительные качества, а отрицательные созна-
тельно замалчиваются. Тех же, кто  напоминает 
об отрицательных проявлениях «героя», сразу 
же записывают в ряды тех, кто «порочит честное 
имя» человека. Например, в программе «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» постоянный участ-
ник режиссер Карен Шахназаров высказался о 
Навальном как о «продукте Запада», который 
они планировали сделать фигурой, равной Са-
харову. Этого не получилось, но в итоге Россия 
оказалась под новым санкциями.  «Сияющее 
обобщение» используется при необходимости 
предмет манипуляции (некую политическую 
или культурную «силу») выставить в макси-
мально выгодном свете. 

Заключение. Выводы

Для противостояния манипуляциям масс 
– медиа необходимо повышать уровень меди-
аграмотности действующих журналистов и 
студентов профильных факультетов. Автором 
статьи проведен экспертный опрос среди сту-
дентов Международного университета инфор-
мационных технологий, а также специалистов, 
работающих в сферах СМИ и коммуникаций. 
От общего числа экспертов 35% являются пре-
подавателями журналистики и связей с обще-
ственностью вузов, 18%  – представители сту-
денческой молодежи,  47% – специалисты СМИ 
и информационной сферы. Экспертам было 
предложено определить 10 главных принци-
пов, которые отличают информирование от ма-
нипуляций. Результаты сведены в следующую 
таблицу: 

Информирование Манипуляция
1. Профессионализм 1. Сенсация
2. Мобильность 2. Отсутствие проверки фактов
3. Достоверность 3. Фейк
4. Грамотность. 4. Мнимая сенсационность 
5. Умение найти интересную информацию 5. Умение применять информацию для манипуляций
6. Свобода слова 6. Заказные материалы
7. Умение излагать достоверную информацию. 7. Умение внедрять в сознание информацию, важную для 

манипуляторов
8. Наличие альтернативных источников информации 8. Отсутствие альтернативы в поиске информации
9. Аналиический подход 9. Подмена понятий
10. Неподкупность 10. Работа "на заказ" 

Можно сделать вывод, что определяющими 
качествами для объективного информирования 
эксперты считают отсутствие сенсаций, мани-
пуляций, фейков,  возможность сопоставить раз-
личные точки зрения, наличие альтернативных 
источников информации, и др. Также важным 
считается повышение медиаграмотности жур-
налистов.  Сенсационные сообщения сегодня 
должны коррелироваться  с профессиональной 

ответственностью журналиста за каждое ска-
занное слово. Мир сегодня живет в неспокойной 
обстановке: обострение геополитической ситу-
ации, информационная война между Россией и 
США, Россией и Украиной, США и КНР, и др. В 
такой ситуации сенсации можно выдавать каж-
дый день. Но насколько продуктивной и объ-
ективной будет такая журналистика – большой 
вопрос. 
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