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ВНУШЕНИЕ В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУГГЕСТИВНЫХ ТЕКСТОВ 
 

Спецсеминар 
 
Успешная реализация ключевых функций современных СМИ – 

информирования и воздействия – неизбежно предполагает не только 
коммуникацию с аудиторией на рационально-логическом уровне, но также учёт и 
использование множества факторов, связанных с неосознаваемыми процессами 
психики. К неосознаваемой стороне воздействия, в частности, могут быть 
отнесены как мнемонические техники, используемые субъектом массовой 
коммуникации, так и приёмы активизации непроизвольного внимания 
(вынужденного и невольного). Сам процесс распределения внимания между 
референтами, попавшими в поле зрения в результате их упоминания в тексте, 
носит не вполне осознаваемый характер. То же можно сказать и о воздействии 
медиатекста на эмоциональную сферу адресата. Для понимания природы 
воздействия медиатекстов, в которых эмоциональный компонент является 
ключевым, необходимо понимать, какие факторы способствуют возникновению 
такого феномена как психическое заражение. 

Вопрос о том, в какой степени средства массовой коммуникации способны 
оказывать внушающее воздействие на аудиторию, в значительной степени 
мифологизирован. Востребованность суггестивных технологий в современной 
речевой практике привела к появлению большого количества популярных 
переводных и отечественных изданий, посвящённых гипнозу, внушению и 
манипуляции сознанием. Некоторые из них содержат достоверную информацию, 
основанную на научных данных или экспериментальном материале, однако 
значительную часть подобной литературы нельзя назвать качественной. 
Предлагаемый спецсеминар «Внушение в массовой коммуникации: речевые 
особенности суггестивных текстов» ориентирован на приобретение студентами: 
(а) знаний о принципах и методах внушения; (б) умения анализировать тексты в 
аспекте их суггестивного потенциала; (в) навыка создания внушающих текстов. 

В рамках спецсеминара внушение рассматривается как социально-
психологический феномен, сопоставляются существующие подходы к 
исследованию суггестии. Исследуется роль внушения в различных сферах 
общественной жизни, изучаются психолингвистические механизмы, связанные с 
феноменом речевой суггестии. Значительное внимание уделяется применению 
гипнотических речевых техник в аудиовизуальных массмедиа. В печатных и 
аудиовизуальных медиатекстах студенты учатся выявлять черты суггестивности, 
обнаруживать речевые способы имплицитной подачи информации, оценивать 
манипулятивный потенциал текста и его суггестивные свойства. Оценка 
воздействующего потенциала текста проводится с опорой на авторские наработки 
в области анализа внушающих свойств рекламного текста. В ходе практических 
занятий анализу подвергаются разные виды медиатекстов (русскоязычных и 
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англоязычных), что позволяет охарактеризовать специфику использования 
речевой суггестии в текстах разных типов, демонстрирующих различную 
интенциональность. 
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План лекций 

 
Тема 1. Внушение как социально-психологический феномен. 
Разновидности внушения. Роль внушения в различных сферах 

общественной жизни. Внушение в массовой коммуникации. Понятие о речевой 
суггестии. Подходы к исследованию суггестии и её роли в коммуникации. 
Критерии оценки степени суггестивности текста. Факторы, способствующие и 
препятствующие возникновению суггестивного эффекта. 

 
План семинаров 

 
Тема 1. Методы внушения и подходы к их изучению. 
Различия между внушением, направленным на одного человека, и 

массовым внушением. Оценка состояния субъекта как один из ключевых 
элементов внушающего воздействия. Способы оценки суггестабильности 
аудитории. Манипуляция как коммуникативный феномен, проявление 
манипулятивной установки в речевом поведении человека. Манипуляция и 
актуализация. Методы оценки манипулятивного потенциала текста. Этические 
аспекты, связанные с применением внушения. Психолингвистические и 
когнитивные механизмы, связанные с феноменом речевой суггестии. Автоматизм 
реакций как важнейшее условие внушения. 

Тема 2. Преодоление критического настроя адресата за счёт гармонизации 
паравербальной и невербальной «подстройки» под адресата и применения 
«милтон-модели». 

Виды речевых конструкций, направленных на блокировку возможной 
критической реакции суггеренда («безличная речь», «неопределённая речь», 
«выбор без выбора» и другие приёмы). Возможность сопротивления внушению и 
преодоления защитных механизмов психики (контрсуггестия и 
контрконтрсуггестия). 

Тема 3. Имплицитная подача информации: средства и особенности. 

http://medialing.spbu.ru/part10/
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Роль перефокусировки внимания в реализации механизмов имплицитной 
подачи информации. Виды пресуппозиций. Применение импликатур в текстах 
СМИ, рекламных и PR-текстах.  

Тема 4. Транс как особое состояние сознания. 
Разновидности трансовых состояний. Трансовые внушения и внушения в 

бодрствующем состоянии: общие и специфичные черты. Речевые способы 
депотенциализации сознания. Конфузионный транс. Синестезия и 
мультимодальные описания в суггестивных текстах. Нелинейное ведение речи и 
техника «перекрывания реальностей». 

Тема 5. Метафора как инструмент структурирования картины мира. 
Когнитивные основы метафоризации. Метафорическая суггестия, её роль и 

способы осуществления в массовой коммуникации. Ключевые компоненты 
метафорического анализа. Ритмическая структура текста как инструмент 
внушения. Средства создания ритма в устной речи и письменных текстах. 
Ритмический анализ текстов внушающего характера (молитвы, заговоры, 
проповеди, рекламные сообщения). 

Тема 6. Специфика анализа суггестивных текстов, функционирующих в 
системе массовых коммуникаций. 

Обсуждение первых результатов, полученных студентами в рамках 
подготовки курсовых работ. Применение гипнотических речевых техник в 
аудиовизуальных массмедиа. Роль вербального компонента в комплексе 
суггестивных средств, характерных для аудиовизуальных СМИ и телевизионной 
рекламы. 

Тема 7. Суггестивные технологии в коммерческой, социальной, 
политической и религиозной рекламе. 

Внушение в маркетинговых и политических коммуникациях. Внушение в 
ситуации публичного выступления перед аудиторией. Коллективные внушения и 
массовый гипноз: возможности и ограничения. Суггестопедия (внушение в 
педагогической коммуникации). Роль и специфика суггестии в публицистическом 
тексте. Возможность реализации установки на внушение в различных жанрах 
журналистики. 

 
Самостоятельная работа в присутствии преподавателя 

 
Самостоятельная работа в рамках дисциплины предполагает 

индивидуальное консультирование студентов по предложенному преподавателем 
графику, а также выполнение и проверку практических заданий в аудитории, 
представление и коллективное обсуждение студенческих докладов, 
подготовленных по материалам курсовых работ. Студенту необходимо в рамках 
самостоятельной работы представить результаты анализа суггестивных текстов. 

Занятие 1. Речевые технологии внушения в традиционных СМИ. 
Занятие 2. Речевые технологии внушения в новых медиа. 
Занятие 3. Речевые технологии внушения в рекламе. 
Занятие 4. Речевые технологии внушения в PR-коммуникации. 
Занятие 5. Речевые технологии внушения в политических коммуникациях. 
Занятие 6. Речевые технологии внушения в политических коммуникациях. 
Занятие 7. Речевые технологии внушения в политических коммуникациях. 
 

Вопросы к зачету 
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1. Внушение в общественной жизни и массовой коммуникации.  
2. Преодоление критического настроя адресата: закономерности и речевые 

средства.  
3. Имплицитная подача информации в текстах СМИ, рекламных и PR-текстах. 
4. Трансовые внушения и внушения в бодрствующем состоянии: общие и 

специфичные черты. Речевые способы депотенциализации сознания.  
5. Метафора как инструмент структурирования картины мира.  
6. Ритмическая структура текста как инструмент внушения.  
7. Применение гипнотических речевых техник в аудиовизуальных массмедиа. 

Роль вербального компонента в комплексе суггестивных средств, 
характерных для аудиовизуальных СМИ и телевизионной рекламы. 

8. Суггестивные технологии в коммерческой, социальной, политической и 
религиозной рекламе. Внушение в маркетинговых и политических 
коммуникациях. Внушение в ситуации публичного выступления перед 
аудиторией.  

9. Роль и специфика суггестии в публицистическом тексте. Возможность 
реализации установки на внушение в различных жанрах журналистики.  
 

Рекомендуемые примерные темы курсовых работ 
 

1. Речевая структура суггестивного медиатекста. 
2. Специфика внушения в определённом типе массовой коммуникации (по 

выбору студента). 
3. Суггестивные приёмы в речи субъекта массовой коммуникации (по выбору 

студента). 
4. Суггестивные приёмы в рекламно-маркетинговых коммуникациях.  
5. Суггестивные приёмы в политических коммуникациях. 
6. Средства имплицитной подачи информации в медиатексте. 
7. Метафорический анализ медиатекста. 
8. Анализ ритмической структуры медиатекста. 
9. Типовые приёмы внушения, применяемые в рамках рассматриваемой 

разновидности публичного дискурса. 
 

Текущий контроль (зачет) 
 

Контрольные работы в рамках спецсеминара не предусмотрены, однако в 
случае пропуска двух и более занятий студенту необходимо подготовить краткий 
(около 1000 знаков) план-конспект по теме пропущенного занятия и устно 
продемонстрировать преподавателю, что тема была изучена самостоятельно. 

Выполнение домашних практических заданий в рамках спецсеминара 
обязательно. Студент, не выполнивший задание своевременно, получает от 
преподавателя индивидуальное дополнительное задание. 

Своевременное и успешное выполнение заданий в рамках 
самостоятельной работы может служить основанием для освобождения от зачёта 
(по усмотрению преподавателя и при условии посещения более 70% занятий). 

 
Текущий контроль (курсовая работа) 

 
Темы курсовых работ согласовываются с преподавателем и утверждаются 

преподавателем не позднее четвёртого практического занятия. В случае, если 
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студент не предложил тему до четвёртого занятия, преподаватель формулирует 
тему курсовой работы самостоятельно.  

Итоговый вариант курсовой работы должен быть готов и представлен 
преподавателю к началу предпоследнего занятия. 

 
Критерии оценки (зачёт) 

 
Форма проведения зачета – устная, представляет собой беседу с 

преподавателем по темам занятий. 
Для получения оценки «зачтено» необходимо продемонстрировать не 

только знание содержания лекций и материала семинарских занятий, но и 
знакомство со специальной литературой. В ходе ответа нужно приводить 
примеры, подобранные самостоятельно (а не взятые из лекции). Отвечать на 
вопрос необходимо чётко, ясно, выразительно и убедительно, используя в ходе 
ответа те знания, которые были получены в рамках дисциплины. 

Оценка «незачтено» выставляется в случае, если нарушены приведенные 
выше требования к ответу. 

 
Критерии оценки (курсовая работа) 

 
Под руководством преподавателя студенты выбирают темы курсовых работ 

в пределах тематики спецсеминара. При выборе темы следует ориентироваться 
не только на её актуальность и значимость темы, но и на личный интерес. Тема не 
должна быть слишком широкой, т.  к. объём курсовой и сроки её выполнения 
ограничены.  

Формулировка темы должна быть в обязательном порядке утверждена 
преподавателем не позднее 4 занятия. В случае, если студент в установленные 
сроки не избрал тему курсовой работы, преподаватель или кафедра вправе 
определить ее по собственному усмотрению.  

Работу над курсовой необходимо начинать с определения ключевых 
проблем, подлежащих изучению, формулировки цели и задач, выбора и 
предварительного изучения материала, а также составления плана исследования. 
На следующем этапе работы осуществляется подбор и изучение литературы по 
исследуемой теме. В числе источников могут быть учебники, учебные пособия, 
монографии, статьи в периодических изданиях, справочники, а также прикладная 
литература, ориентированная на практиков.  

Курсовая работа должна включать: титульный лист, оглавление, введение, 
практическую и теоретическую главы (каждая глава может быть разбита на 
разделы), заключение, список использованных источников. Курсовая работа 
может также включать приложения, куда, как правило, помещается 
вспомогательный материал (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики 
и т.п.). 

Введение является вступительной частью курсовой работы. Его объем не 
должен превышать 3 страниц. Во введении следует обозначить актуальность 
избранной темы, ответить на вопрос, в чём состоит новизна исследования, 
сформулировать цель и задачи предстоящего исследования, указать предмет и 
объект исследования, охарактеризовать материал и кратко (в одном абзаце) 
описать структуру исследования. Ключевые слова (актуальность, новизна, цель, 
задачи, предмет и др. должны быть выделены во введении жирным шрифтом). 
Задачи должны быть перечислены списком. Важно помнить, что задач может быть 
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много (в среднем 5-6), а цель всегда одна. Текст введения в чистовом варианте 
должен быть готов и продемонстрирован преподавателю не позднее 8 занятия 
(вместе с введением крайне желательно продемонстрировать преподавателю 
первоначальный вариант оглавления). 

Работая над основной частью курсовой работы, представленной двумя 
главами, необходимо отталкиваться не только от теоретических постулатов, но и 
от материала. Типичная ошибка заключается в том, что студент тратит много 
времени на подготовку чистового варианта первой главы, после чего приступает к 
анализу материала и обнаруживает, что методологическая база, рассмотренная в 
первой главе, неприменима при анализе выбранного материала. Черновики 
первой и второй глав следует продемонстрировать преподавателю не позднее 12 
занятия. Чистовой вариант работы должен быть готов к дате защиты, назначенной 
преподавателем. Текст курсовой работы сдаётся на проверку в двух экземплярах: 
бумажном и электронном. 

В заключении курсовой работы должны содержаться основные результаты 
проведенного исследования, а также сделанные автором на их основе выводы.  
Заключение, как и введение, не должно быть ни слишком кратким, ни слишком 
обширным (оптимальный объём – 2-3 страницы). Крайне важно, чтобы 
заключение содержало ясно изложенные конкретные результаты, полученные 
студентом (обобщённые, но вполне определённые); в заключении не должно быть 
общеизвестных истин, чрезмерно абстрактных формулировок и бездоказательных 
утверждений. 

При оформлении списка использованной литературы, который помещается 
в конце курсовой работы,  необходимо следить за тем, чтобы описания всех 
источников были оформлены единообразно и в соответствии с существующими 
ГОСТами, где приведены правила библиографического описания и оформления 
ссылок (традиционными являются ГОСТ 7.1-84 и ГОСТ 7.82-2001). Детальную 
информацию о требованиях к оформлению курсовой работы можно получить у 
научного руководителя. 

Курсовая работа должна быть результатом самостоятельного научно-
исследовательского процесса. Она должна иметь аналитический, а не 
описательно-реферативный характер, и ни в коем случае не должна содержать 
плагиата. Плагиатом считается любой фрагмент чужого текста, включенный в 
текст работы и не помеченный как цитата, поэтому следует обратить особое 
внимание на соблюдение правил цитирования. Любое цитирование (дословное 
или вольное) подразумевает ссылку на источник с обязательным указанием 
цитируемых страниц, если источник не электронный. Если источник электронный, 
необходимо привести адрес веб-страницы и указать дату доступа (например: 
Доступен 01.04.2011). Если источник является электронной версией печатной 
публикации, это также необходимо указать. В случае дословного цитирования 
необходимо ставить кавычки. Цитат не должно быть слишком много и они не 
должны быть слишком длинными.  

Курсовая работа печатается на листах белой бумаги формата А4. При этом 
объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц, не считая приложений 
(оптимальный объём курсовой работы – 17-25 страниц). При этом вторая 
(практическая) глава не должна быть меньше первой (теоретической). Это 
означает, что нет смысла писать объёмную теоретическую главу, т.  к. в этом 
случае её придётся сокращать. 

Текст работы должен быть набран шрифтом Times New Roman (14 пунктов), 
абзацный интервал должен составлять 1,5 единицы. В начале каждого абзаца 



8 

 

должен быть отступ стандартной ширины. Стандартные размеры полей: верхнее 
– 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Каждую структурную часть 
работы (введение, главы, заключение, список использованных источников, 
приложения) следует начинать с новой страницы. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны иметь 
сквозную нумерацию в верхней части страницы по центру. При этом титульный 
лист включается в общую нумерацию страниц курсовой работы (отсчёт 
начинается с него, он является первой страницей работы, но номер на нём не 
ставится).  

Для удобства восприятия работы, в научных работах используют различные 
способы выделения фрагментов текста. Текстовые фрагменты и отдельные 
слова, приводимые в качестве примеров, принято выделять курсивом. Всё прочее 
(ключевые слова, названия функций, особенно важные тезисы, наиболее 
значимые определения и т. п.) выделяют другими способами (разреженным или 
жирным шрифтом, подчёркиванием); курсив для этих целей использовать не 
следует. 

Подготовленная и оформленная в соответствии с предъявляемыми 
требованиями курсовая работа подписывается студентом в конце, с указанием 
даты исполнения, помещается в папку и представляется в установленные сроки 
научному руководителю либо на кафедру для последующей передачи научному 
руководителю с целью ее проверки и выставления оценки. 

Защита курсовой работы проходит на последнем или предпоследнем 
занятии и представляет собой краткое (не более 5 минут) выступление студента, в 
котором нужно рассказать о своей работе, а именно: 

(1) о том, почему тема была сформулирована именно так и с чем связана 
её актуальность (примерно 3-4 предложения); 

(2) о том, на каком материале тема была раскрыта и как именно 
осуществлялась работа с материалом (примерно 3-4 предложения); 

(3) о том, как была сформулирована цель и какие задачи были поставлены 
(цель необходимо зачитать дословно, обязательно назвать предмет и объект 
исследования); 

(4) о том, какие теоретические выводы были сделаны в результате 
написания первой главы (примерно 3-4 предложения); 

(5) о том, какие практические выводы были сделаны в результате работы с 
материалом (не более 10-15 предложений; практические выводы крайне 
желательно проиллюстрировать 2-3 примерами, выбрав наиболее интересные). 

Речь должна быть подготовлена дома и произнесена неторопливо, 
уверенным тоном, с акцентами и паузами – так, чтобы присутствующим было 
легко воспринимать её на слух. Стиль должен быть научным, однако следует 
помнить о том, что устное выступление подразумевает использование простых, 
коротких предложений. Выступая, стремитесь к тому, чтобы ваши коллеги 
получили ясное представление о Вашей работе и её результатах. Следует 
помнить о необходимости уложиться в 4-5 минут (чтобы речь не вышла слишком 
длинной, в ходе подготовки целесообразно использовать секундомер). Речь 
следует тщательно подготовить и отрепетировать. 

 
Оценка «отлично» ставится за курсовую работу, которая демонстрирует 

отличный уровень усвоения дисциплины. Такая работа должна быть написана 
хорошим языком (научный стиль и отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок), а также оформлена в полном соответствии с требованиями. Оценка 
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"отлично" может быть поставлена и за работу, которая содержит незначительные 
недочёты (например, несколько пунктуационных ошибок, несколько погрешностей 
в оформлении), однако отличается творческим подходом и крайне высоким 
научным уровнем раскрытия темы. 

Оценка «хорошо» ставится, если работа демонстрирует хороший уровень 
усвоения дисциплины, однако содержит значительные недочёты (не в полной 
мере выдержан научный стиль речи, не до конца реализованы отдельные задачи, 
не учтены некоторые замечания научного руководителя, имеются значительные 
отклонения по объёму и т. п.). 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо соблюдение 
следующих минимальных условий: 

а) работа должна быть полностью самостоятельной (обнаружение плагиата 
на любом этапе проверки означает, что работа не проверяется и не оценивается 
до устранения плагиата); 

б) цель и задачи работы должны быть достигнуты (разумеется, для этого 
они должны быть ясно сформулированы); 

в) практическая часть должна показывать, что студентом хотя бы на 
минимальном уровне усвоен материал той дисциплины, по которой пишется 
курсовая; 

г) в работе должны иметься все необходимые элементы (титульный лист, 
оглавление, введение, теоретическая и практическая главы, заключение, 
библиографический список); 

д) работа должна быть сдана вовремя и защищена в срок. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится за курсовую работу в случае, 

если верно хотя бы одно из следующих утверждений: 
а) работа не закончена; 
б) в тексте обнаружен плагиат; 
в) допущены грубые ошибки в анализе или изложении теоретических 

положений; 
г) низкий уровень оформления существенно затрудняет оценку 

содержательной стороны работы; 
д) отсутствует по крайней мере один из необходимых элементов; 
е) работа не сдана вовремя; 
ж) работа не защищена в срок. 
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