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Определение массовой коммуникации 
•Массовая коммуникация - процесс 

распространения информации (знаний, 
духовных ценностей, моральных и 
правовых норм и т.п.) с помощью 
технических средств (пресса, радио, 
телевидение, компьютерная техника и 
др.) на численно большие, 
рассредоточенные аудитории.

•Коммуникация является одной из 
центральных составляющих 
современного общества. Статус 
страны, фирмы, организации в 
реальном мире определяется 
также ее статусом в 
информационном пространстве.



Условия функционирования массовой 
коммуникации (по В. П. Конецкой):
•  массовая аудитория (она анонимна, пространственно 
рассредоточена, но делится на группы по интересам и т.
п.);

•  социальная значимость информации;
•  наличие технических средств, обеспечивающих 
регулярность, скорость, тиражированность 
информации, передачу ее на расстояние, хранение и 
многоканальность (в современную эпоху всеми 
отмечается преобладание визуального канала).



Первым в истории средством массовой информации стала 
периодическая печать. Ее задачи менялись на протяжении 
времени. 
Так, в XVI-XVII вв. господствовала авторитарная теория печати, в 
XVII в. - теория свободной печати, в XIX в. наряду с другими 
возникла теория пролетарской печати, а в середине XX в. 
появилась теория социально-ответственной печати. 
С точки зрения восприятия информации периодическая печать 
является более сложной формой по сравнению с 
компьютерными сетями, радио и телевидением. 
Кроме этого газеты с точки зрения подачи материала менее 
оперативны, чем другие виды СМИ. 



Вместе с тем у периодических печатных средств доставки массовой 
информации есть неоспоримые преимущества: газету можно читать 
практически везде; к одному и тому же материалу газеты можно 
неоднократно возвращаться; материал газеты традиционно имеет 
все признаки правовой легитимности; газету можно передавать 
друг другу и т.д. 
Согласно социологическим опросам, среднестатистический 
гражданин по утрам предпочитает в качестве средства массовой 
коммуникации радио, так как в условиях дефицита времени оно 
создает ненавязчивый информационный фон, дает информацию и 
не отвлекает от дел. 
Вечером предпочтительнее телевидение, так как оно является 
самым легким с точки зрения восприятия информации.



Отличия между массовыми коммуникациями 
и межличностным общением

• МК 
• 1. Общение больших социальных групп 
• 2. Опосредованность общения техническими средствами 
• 3. Социальная направленность 
• 4. Организованный характер общения (нет спонтанности) 
• 5. Отсутствие или отсроченность обратной связи. 
• 6. Нормативность. 
• 7. Одно направленность информации и фиксированность коммуникативных ролей. 
• 8. «Коллективный» характер коммуникатора и его «публичная 

индивидуальность» 
• 9. Особенности аудитории: массовая, стихийная, анонимная, разрозненная, 

огромные размеры, неопределенность границ, разнообразие социального состава 
(разновидность массы). 

• 10. Особенность сообщения: массовость, публичность, универсальность, 
социальная актуальность, периодичность. 

• 11. Преобладание «двухступенчатого» характера восприятия сообщения 
(окончательный вывод делается после обсуждения со значимыми другими). 



•  межличностное общение
•  1. Общение отдельных индивидов
•  2. Непосредственный контакт 
•3. Как социальная, так и индивидуально- личностная ориентация 
общения. 

•4. Как организованный, так и спонтанный характер общения. 
•5. Наличие непосредственной обратной связи.
•6. Более свободное отношение к соблюдению норм. 
•7. Смена направленности информации и коммуникативных ролей. 
•8. «Индивидуальный» характер коммуникатора и его «приватная 
индивидуальность». 

•9. Реципиент – отдельный конкретный человек. 
•10. Единичность, приватность, социальная и индивидуальная 
актуальность, необязательная периодичность сообщения. 

•11. Непосредственное восприятие сообщения.



Массовая коммуникация характеризуется 
следующими признаками:

•  опосредованность общения техническими средствами 
(обеспечивающими регулярность и тиражированность);

•  массовость аудитории, общение больших социальных групп;
•  ярко выраженная социальная ориентированность общения;
•  организованный, институциональный характер общения;
•  отсутствие непосредственной связи между коммуникатором и 

аудиторией в процессе общения;
•  социальная значимость информации;
•  многоканальность и возможность выбора коммуникативных средств, 

обеспечивающих вариативность, нормативность массовой 
коммуникации;

•  повышенная требовательность к соблюдению принятых норм общения;
•  однонаправленность информации и фиксирование коммуникативных 

ролей;
•  "коллективный" характер коммуникатора и его публичная 

индивидуальность;
•  массовая, стихийная, анонимная, разрозненная аудитория;
•  массовость, публичность, социальная актуальность и периодичность 

сообщений;
• преобладание двухступенчатого характера восприятия сообщения.



•Социальная значимость 
массовой коммуникации 
заключается в соответствии 
определенным социальным 
запросам и ожиданиям 
(мотивированность, ожидание 
оценки, формирование 
общественного мнения), 
воздействии (обучение, 
убеждение, внушение и т.п.). 
При этом лучше воспринимается 
ожидаемое сообщение, когда 
для различных целевых групп 
готовятся отдельные сообщения 
с учетом интересов целевой 
аудитории.



•Взаимоотношение источника и получателя в массовой 
коммуникации также приобретает качественно новый характер. В 
качестве отправителя сообщения выступает общественный 
институт либо мифологизированный индивид. Получателем 
являются целевые группы (англ. target groups), объединяемые по 
некоторым социально значимым признакам. Задача массовой 
коммуникации - поддержание связи внутри групп и между ними в 
обществе. Фактически такие группы могут создаваться в 
результате воздействия массовых сообщений (электорат новой 
партии, потребители нового товара, клиенты повой фирмы).



Функции массовой 
коммуникации. 
•В 1948 г. Г. Лассуэлл выделил три основные функции 
массовой коммуникации:

1) обозрение окружающего мира, что можно 
интерпретировать как информационную функцию;
2) корреляция с социальными структурами общества, что 
можно толковать как воздействие на общество и его 
познание через обратную связь, т.е. коммуникативную 
функцию;
3) передача культурного наследия, что можно понимать как 
познавательно-культурологическую функцию, функцию 
преемственности культур.



Массовая и элитарная культура

Массовая культура — 
культура, популярная и 
преобладающая среди 
широкого слоя 
населения в данном 
обществе. Она может 
включать в себя такие 
явления, как быт, 
развлечения (спорт, 
поп-музыка, массовая 
литература), средства 
массовой информации 
и т.п.



Массовая культура
•Массовая культура не выражает 
изысканных вкусов или духовных 
поисков народа. Время ее 
появления — середина XX века, 
когда средства массовой 
информации (радио, печать, 
телевидение) проникли в 
большинство стран мира и стали 
доступны представителям всех 
социальных слоев. Массовая 
культура может быть 
интернациональной и 
национальной. 

Эстрадная музыка — яркий пример этого: она понятна и доступна 
всем возрастам, всем слоям населения независимо от уровня 
образования. 



Целью массовой культуры является не столько заполнение досуга и 
снятия напряжения и стресса у человека индустриального и 
постиндустриального общества, сколько стимулирование 
потребительского сознания у зрителя, слушателя, читателя, что в, 
свою очередь, формирует особый тип пассивного некритиче ского 
восприятия этой культуры у человека. Другими словами, происходит 
манипулирование человеческой психикой и эксплуа тация эмоций и 
инстинктов подсознательной сферы чувств чело века и прежде всего 
чувств одиночества, вины, враждебности, страха.

В социальном плане 
массовая культура 
формирует новый 
общественный строй, 
получивший название 
«средний класс».



Элитарная культура
•Элитарная 

культура — это 
высокая культура, 
противопоставляема
я массовой культуре 
по типу воздействия 
на воспринимающее 
сознание, 
сохраняющего его 
субъективные 
особенности и 
обеспечивающего 
смыслообразующую 
функцию.



•  Субъектом элитарной, высокой 
культуры является личность — 
свободный, творческий человек, 
способный к осуществлению 
сознательной деятельности. 
Творения этой культуры всегда 
личностно окрашены и 
рассчитаны на личностное 
восприятие, вне зависимости от 
широты их аудитории, именно 
поэтому широкое 
распространение и миллионные 
тиражи произведений Толстого, 
Достоевского, Шекспира не 
только не снижают их значения, 
но, напротив, способствуют 
широкому распространению 
духовных ценностей. В этом 
смысле субъект элитарной 
культуры является 
представителем элиты.
    Элитарная культура обладает 
рядом важных особенностей.



Особенности элитарной культуры: 

• сложностью, специализированностью, креативностью, 
новационностью;

• способностью формировать сознание, готовое к активной 
преобразующей деятельности и творчеству в соответствии с 
объективными законами действительности;

• способностью концентрировать духовный, интеллектуальный и 
художественный опыт поколений;

• наличием ограниченного круга ценностей, признаваемых 
истинными и «высокими»;

• жесткой системой норм, принимаемых данной стратой в качестве 
обязательных и неукоснительных в сообществе «посвященных»;

• индивидуализацией норм, ценностей, оценочных критериев 
деятельности, нередко принципов и форм поведения членов 
элитарного сообщества, становящихся тем самым уникальными;



• созданием новой, нарочито усложненной культурной семантики, 
требующей от адресата специальной подготовки и необъятного 
культурного кругозора;

• использованием нарочито субъективной, индивидуально-
творческой, «остраняющей» интерпретации обычного и 
привычного, что приближает культурное освоение реальности 
субъектом к мысленному (подчас художественному) 
эксперименту над нею и в пределе замещает отражение 
действительности в элитарной культуре ее преобразованием, 
подражание — деформацией, проникновение в смысл — 
домысливанием и переосмысливанием данности;

• смысловой и функциональной «закрытостью», «узостью», 
обособленностью от целого национальной культуры, что 
превращает элитарную культуру в подобие тайного, сакрального, 
эзотерического знания, а ее носители превращаются в своего 
рода «жрецов» этого знания, избранников богов, «служителей 
муз», «хранителей тайны и веры», что часто обыгрывается и 
поэтизируется в элитарной культуре.



Модернизм 
•Модерни́зм (итал. modernismo — «современное течение»; от 

лат. modernus — «современный, недавний») — направление в искусстве 
конца XIX — начала XX века, характеризующееся разрывом с 
предшествующим историческим опытом художественного творчества, 
стремлением утвердить новые, нетрадиционные начала в искусстве, 
непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью 
(схематизацией, отвлечённостью) стиля. Модернистская парадигма была 
одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; 
во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике.

• В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший 
модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский 
модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и др.), поэтому необходимо 
различать эти два понятия, с тем, чтобы избежать путаницы.



Модернизм в изобразительном искусстве
• Модернизм — совокупность художественных 

направлений в искусстве второй половины XIX — 
середины XX столетия. Наиболее значительными 
модернистскими тенденциями были 
импрессионизм, экспрессионизм, нео- и 
постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А 
также более поздние течения — абстрактное 
искусство, дадаизм, сюрреализм. В узком смысле 
модернизм рассматривается как ранняя ступень 
авангардизма, начало пересмотра классических 
традиций. Датой зарождения модернизма часто 
называют 1863 год — год открытия в Париже 
«Салона отверженных», куда принимались работы 
художников. В широком смысле модернизм — 
«другое искусство», главной целью которого 
является создание оригинальных произведений, 
основанных на внутренней свободе и особом 
видении мира автором и несущих новые 
выразительные средства изобразительного языка, 
нередко сопровождающиеся эпатажем и 
определенным вызовом устоявшимся канонам. 



Модернизм в литературе
•В литературе модернизм пришёл на смену классическому роману. 

Вместо жизнеописания читателю стали предлагать литературные 
интерпретации различных философских, психологических и 
исторических концепций (не путать с психологическим, 
историческим и философским романом, являющихся 
классическими), появился стиль, названный Поток сознания 
(англ. Stream of consciousness), характеризующийся глубоким 
проникновением во внутренний мир героев. Важное место в 
литературе модернизма занимает тема осмысления войны, 
потерянного поколения.

•Главными предтечами модернизма были: Достоевский (1821—81) 
(Преступление и наказание (1866), Братья Карамазовы (1880); 
Уитмен (1819—92) (Листья травы) (1855—91); Бодлер (1821—67) 
(Цветы зла), А. Рембо (1854—91) (Озарения, 1874); Стриндберг 
(1849—1912), особенно его поздние пьесы.



Модернизм в архитектуре
• Выражение «модернизм в архитектуре» употребляется часто 

как синоним термина «современная архитектура», но 
последний термин всё же шире. Модернизм в архитектуре 
охватывает творчество пионеров современной архитектуры и 
их последователей во временно́м промежутке с начала 1920-х 
годов и по 1970-е—1980-е годы (в Европе), когда в архитектуре 
возникли новые тенденции.

• В специальной литературе термину «архитектурный 
модернизм» соответствуют английские термины «modern 
architecture», «modern movement» или же «modern», 
употребляемые в том же контексте. Выражение «модернизм» 
употребляется иногда как синоним понятия «современная 
архитектура»; или же как название стиля (в англоязычной 
литературе — «modern»).

• Архитектурный модернизм включает такие архитектурные 
направления, как европейский функционализм 1920-1930-х 
годов, конструктивизм и рационализм в 1920-х годах России, 
движение «баухаус» в Германии, архитектурный ар-деко 
стиль, интернациональный стиль, брутализм, органическая 
архитектура. Таким образом, каждое из этих явлений — суть 
одна из ветвей общего дерева, архитектурного модернизма.



Постмодернизм и антимодернизм
• Возникновение постмодернизма 
• Появление постмодернизма можно датировать со времен 
послевоенного бума в Соединенных Штатах (с конца 
1940-х — начала 1950-х гг.), а во Франции — с 
установления Пятой республики (1958 г.). Впервые 
понятие «постмодернизм» в смысле, приближенном к 
сегодняшнему, употребил в 1946 г. Арнольд Тойнби. 
Немецкий философ Вольфганг Вельш, исследуя 
генеалогию этого понятия, отмечает и другие случаи его 
употребления: в 1917 году в книге Рудольфа Паннвитца 
«Кризис европейской культуры», где речь идет о 
«постмодерном человеке» ;в 1934 году у испанского 
литературоведа Федерико де Ониса, где постмодернизм 
рассматривается как промежуточная фаза в развитии 
литературы (1905–1914) между модернизмом и так 
называемым «ультрамодернизмом» .Все приведенные 
случаи свидетельствуют о неоднозначности трактовки 
этого понятия, ибо речь идет о разных периодах и 
характеристике разнородных явлений, и только со 
временем оно начинает приобретать более ясные 
очертания, обрастая фиксированным смыслом.



•Постмодернизм представляет собой скорее умонастроение, 
интеллектуальный стиль. Как тип ментальности постмодернизм — 
это гиперрефлексия, возникшая в условиях религиозно-
философского вакуума, дискредитации идеологических 
концептов, тотального релятивизма, перепроизводства 
предметов сиюминутного потребления. Как творческая установка 
постмодернизм являет максимум интеллектуально-игрового, 
эвристического, рефлексивного, деструктивного и минимум 
смыслообразующего, этического, эстетического, 
конструктивного.



Постмодернизм в философии 
•В философии постмодернизма отмечается сближение ее не с 

наукой, а с искусством. Таким образом философская мысль 
оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к 
науке, но и в состоянии индивидуалистического хаоса концепций, 
подходов, типов рефлексии, какое наблюдается и в 
художественной культуре конца ХХ века. Истинный идеал 
постмодернистов — это хаос, именуемый Делезом хаосмосом, 
первоначальное состояние не упорядоченности, состояние не 
скованных возможностей. В мире царствует два начала: 
шизоидное начало творческого становления и параноидальное 
начало удушающего порядка. При этом постмодернисты 
утверждают идею «смерти автора», вслед за Фуко и Бартом. 
Любое подобие порядка нуждается в немедленной деконструкции 
— освобождении смысла, путем инверсии базовых 
идеологических понятий, которыми проникнута вся культура.



Постмодернизм в искусстве
• В настоящее время уже можно говорить о постмодернизме как о 

сложившемся стиле искусства со своими типологическими признаками. 
Использование готовых форм - основополагающий признак такого искусства. 
Происхождение этих готовых форм не имеет принципиального значения: от 
утилитарных предметов быта, выброшенных на помойку или купленных в 
магазине, до шедевров мирового искусства. По сути дела, постмодернизм 
обращается к готовому, прошлому, уже состоявшемуся с целью восполнить 
недостаток собственного содержания. Маргинальность-любая бытовая или 
художественная форма, в первую очередь, есть «…для него только источник 
стройматериала» (В. Брайнин-Пассек). Постмодерн в общем и целом не 
признает пафоса, он иронизирует над окружающим миром или над самим 
собой, тем самым спасая себя от пошлости и оправдывая свою исконную 
вторичность. Ирония — вот следующий типологический признак культуры 
постмодерна. Постмодерн наследует синтетичность как типологический 
признак. В постмодернизме можно видеть сплав, буквальное сращение 
различных признаков, приемов, особенностей различных стилей, 
представляющих новую авторскую форму. Это очень характерно для 
постмодернизма: его новизна — это Сплав старого, прежнего, уже бывшего в 
употреблении, использованного в новом маргинальном контексте.



Постмодернизм в архитектуре 
• Наиболее ярко постмодернизм выразил себя в архитектуре. С конца 70-х 

гг. были построены общественные центры, окружённые ярко 
раскрашенными аркадами и колоннами, напоминающими древне-римские 
форумы и римские барочные здания, в которых прежние архитектурные 
формы обновлены и гротескно переосмыслены, введены новые, 
нетрадиционные материалы: анодированный алюминий, нержавеющая 
сталь, неоновые трубки и т. д. (Пьяцца д'Италия в Нью-Орлеане, США, 
архитектор Ч. Мур); города-спутники, распланированные по строго осевой 
системе, застроенные домами с тяжёлыми карнизами и фронтонами, 
мощными декоративными колоннами на рустованных стилобатах (новые 
города-спутники Парижа, испанский архитектор Рекардо Бофилла); 
деревянные и каменные особняки с развитыми скатными крышами и 
свисающими карнизами, слуховыми окнами и дымовыми трубами 
(проекты американского архитектора Р. Вентури).



Архитектура постмодерна

Музей цивилизации,
Канада, Монреаль

Музей прикладного искусства ,
Р.Майер, 1980-1985гг.,

США, Атланта



Антимодернизм

•Антимодернизм — философия критики и идейная позиция 
направлена против модернизации и её центральных аспектов: 
современной технологии, индустриализации, капитализма, 
эмпиризма и экономической глобализации. Близкой 
концепцией является критика развития. 

•Антимодернисты считают модернизацию вредной как и для 
человека так и для окружающей среды. 

•Антимодернистские движения представляют широкий круг 
критических течений, которые призывают 
к традиции, религии, духовности, эстетике, пацифизму и 
аграрным добродетелям.



Антимодернизм в христианстве

•Известными христианскими антимодернистами 
были доминиканский монах Джироламо Савонарола и Папа Пий X, 
который выступил против безбожных модернистов в энциклике 
«Pascendi Dominici Gregis», в которой он характеризует 
модернистов как врагов не только католической религии, но и 
всех религий вообще. 

•Для него модернизм составлял «синтез всех ересей». Папа Пий Х 
требовал, чтобы все священники и другие церковные чиновники 
приносили присягу против модернизма. Эта присяга должна была 
заново даваться ими каждый год.


