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В статье предпринята попытка обобщения опыта психологических исследований в 
области восприятия сообщений средств массовой информации с учетом националь-
ного менталитета. Выводы, изложенные в статье, нацелены на осмысление степени 
разработанности данной проблематики на современном этапе.  

Ключевые слова: восприятие сообщений средств массовой информации, нацио-
нальный менталитет, национальное самосознание. 

 
В современном мире посредством средств массовой информации (да-

лее – СМИ) формируется общественное мнение – состояние массового соз-
нания, заключающее в себе скрытое или явное отношение различных соци-
альных общностей к проблемам и событиям действительности. 

В предложенной публикации СМИ будут рассматриваться как главная 
составляющая средств массовой коммуникации. При этом под массовой ком-
муникацией мы будем подразумевать процесс распространения информации 
(знаний, духовно-нравственных ценностей, моральных, эстетических и пра-
вовых норм и т. п.) с помощью технического инструментария (интернет, ра-
дио, телевидение и т. п.), многочисленные аудитории, рассредоточенные тер-
риториально. Выявление закономерностей восприятия такого мощного ис-
точника СМИ, как «телевизионная массовая коммуникация», представляется 
крайне злободневной и актуальной проблемой.  

Анализ сообщений СМИ позволяет, с одной стороны, проанализировать 
отношение народов и наций друг к другу, определить корни недовольства и 
напряженности в этой сфере, питающие тенденции, а с другой – выявить ус-
ловия и факторы, составляющие интеграционный потенциал российской мно-
гонациональной государственности, выявить направления и механизмы кон-
солидации наций, народностей, регионов. Русская нация в России исконно 
считается государствообразующей нацией, и логично утверждать, что сред-
ства массовой информации ориентированы именно на эту социальную груп-
пу. Но не стоит забывать о том, что, согласно переписи населения 2002 г., 
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около 20 % населения России – представители других национальностей, 
культур, историй и традиций. 

В связи с этим вопрос восприятия сообщений СМИ с учетом националь-
ного менталитета аудитории очень актуален. Одно и то же сообщение СМИ, 
преломившись через «призму» национального менталитета, вызывает абсо-
лютно разные реакции у представителей различных этнических групп. Так, 
например, стремясь поднять настроение одной категории аудитории, ненаме-
ренно, но грубо затрагиваются чувства другой публики. Ситуация может 
быть обострена тем, если такие попытки заранее спланированы. 

Изучение литературы показало, что существует взаимосвязь (закономер-
ности) между телевизионной массовой коммуникацией в России и динамикой 
самооценки этнической идентичности представителями русского народа, 
участвующими в просмотре телепрограмм. Содержание отечественных теле-
визионных программ может не только повышать, но и понижать самооценку 
этнической идентичности личности у телезрителей и, в частности, у предста-
вителей русского народа, влияет на самооценку индивидами своей этниче-
ской идентичности. 

Существующие традиции исследования особенностей национального 
менталитета находятся в русле изучения национального, этнического мента-
литета, этнического самосознания, особенностей ментальности нации в рабо-
тах русских философов, этнологов, этнографов, историков, социологов  
(Э. Г. Александренков, В. В. Мавродин, С. Н. Артановский, С. А. Арутюнов, 
В. И. Козлова, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов и др.). 

Отечественные психологические исследования феноменов массовой 
коммуникации отражены в работах А. А. Леонтьева (область психолингви-
стики и массовых коммуникаций), Ю. А. Шерковина (психология массовых 
коммуникаций) [1], Н. Н. Богомоловой (социальная психология массовой 
коммуникации) [2].  

Изобретение и широкое распространение электронных средств массово-
го общения (радио, телевидение, телеграф, интернет и т. п.) не только позво-
лили преодолеть расстояние, время и пространство, но и изменили домини-
рующие стороны бытия личности, перестраивая ценности и потребности че-
ловека, воздействуя на когнитивные процессы и на эмоционально-волевую 
сферу поведения.  

Особый характер взаимодействия личности с телевизионным произведе-
нием – источник специфики современного искусства; результаты этого взаи-
модействия – эффекты воздействий произведений – проявляют его сущность, 
эвристичны в выявлении его тенденций. В границах традиционного взаимо-
действия с произведениями классики и неоклассики личность воспринимаю-
щего произведение ориентирована на эмоциональное сопереживание героям, 
а произведение осуществляет гармонизирующий эффект воздействия на ау-
диторию. Произведения же постмодерна предлагают аудитории вызовы – к 
интеллектуальной игре, к открытому межличностному диалогу, интенсивной 
рефлексии. Эффект восприятия личностью таких произведений – пережива-
ние эмоционального дискомфорта, тревожности, неопределенности от интел-
лектуальных загадок и в целом – эффект дисгармонии.  
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За дифференциацией эффектов восприятия СМИ открываются две тен-
денции – усиления и снятия субъектности человека. Тенденция увеличения 
субъектности человека в ответ на вызовы мира, в котором преобладают из-
менчивость, неопределенность, проявляется в авторских экспериментах, в 
«открытых произведениях» с вариантами смысловых интерпретаций субъек-
тов, росте осмысленности элитарной культуры. Тенденция снятия субъектно-
сти, обезличивания человека как следствие унификации массовой культуры 
выражается в уменьшении «присутствия» личности автора в СМИ, во вто-
ричности постмодернистских произведений-коллажей, в программировании 
результатов воздействий на аудиторию [3]. 

Авторские произведения в телевидении и кинематографии оказывают 
воздействие на субъектов восприятия в большом диапазоне их психической 
активности: от изменения эмоционального состояния, настроения и динамики 
межличностных отношений до изменения осмысленной избирательности и 
интенсивности контактов с окружающим миром. Каждый народ разнообразен 
и самобытен именно своими иррациональными, мистическими, мировоззрен-
ческими особенностями, которые придают различным культурам неповтори-
мое своеобразие и служат главной причиной их исторического «притяжения» 
или «отталкивания». Так, в своей капитальной работе «Россия и Европа», из-
данной в 1871 г., отечественный философ Николай Данилевский утверждал, 
что «естественная система истории должна заключаться в различении куль-
турно-исторических типов, как главной основы ее деления». 

Этой же точки зрения придерживался и Арнольд Тойнби [4], создатель 
теории эволюции человечества. Он обозначил в развитии человечества около 
двух десятков цивилизаций, включая и российскую, одухотворенную идеей 
«Москвы – третьего Рима» и всесильной «русской верой в высокое предна-
значение России».  

Для всех многочисленных определений этнического самосознания в оте-
чественной науке отличительной чертой является осознание принадлежности 
личности к определенной этнической общности.  

Источники свидетельствуют, что структура национального самосозна-
ния представляет собой следующее: 

- осознание этнической общности и отношения к другим этносам; 
- приверженность к национальным ценностям: языку, территории, демо-

кратической культуре; 
- сознание социально-государственной общности; 
- патриотизм; 
- сознание общности в национально-освободительной борьбе [5]. 
К сожалению, российское телевидение в лице авторов программ, руко-

водства телеканалов в последнее время в погоне за рейтингом, за зрителем не 
особенно сильно вникает в моральную сторону содержания развлекательных 
программ. С экранов телевизоров в наши дома проникает навязанная нам 
«глянцевая жизнь» с полуобнаженными женщинами, с мужчинами, гордо 
признающими себя гомосексуалистами, с милиционерами, которые становят-
ся национальными героями, получая взятки и нарушая закон в каждой серии 
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популярных сериалов. Все это поразительно в стране, где основные государ-
ственные религии – православное христианство и ислам – считают это вели-
ким грехом. Создателям современных фильмов и телепрограмм неважно, что 
содержание сообщений СМИ могут оскорблять религиозные, национальные 
стороны личности, аудитории и целого народа; не учитываются особенности 
восприятия этих сообщения с учетом национального, этнического менталитета.  

Поневоле создается обоснованное впечатление, что деятельность рос-
сийских СМИ подчинена не вполне полезной для общества задаче, а имен-
но – созданию враждебных настроений представителей одних национально-
стей к другим, созданию новых типов людей и новых порядков, созданию так 
называемой биомассы, которой можно легко манипулировать, основываясь 
на сформированных СМИ низких духовных потребностях.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо подчеркнуть, что вопрос изу-
чения особенностей восприятия сообщений СМИ с учетом национального, 
этнического менталитета и учет этих особенностей в деятельности СМИ 
очень актуален в наше время, так как затрагиваются вопросы национального 
самосознания, развития национальной культуры, сохранения традиций. По-
этому очевидно, что организация деятельности российских СМИ должна 
строиться на базе исторических ценностей России, с включением понятных 
населению государственно-патриотических, властных рычагов. Вместе с тем 
ясно, что основополагающие принципы национально-культурного развития 
каждого народа и всего сообщества российских народов могут самореализо-
ваться лишь в условиях свободы творческой деятельности человека, осозна-
ния каждым народом уникальности своего многовекового культурного на-
следия и необходимости реализации его потенциала на благо всего Отечества. 
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The article concerns the generalization of psychological investigations experience in the 
perception of the mass-media information taking considering national mentality. The con-
clusions stated in article, are aimed to explore the current resource base of the problem. 
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