
   

Вожак 
и толпа
•Психология толпы по Гюставу Лебону
•Обаяние вожака
•История русской революции как иллюстрация 
тезиса Г. Лебона о бессмысленности революций

РосНОУ. 
Теория и практика 
массовой информации.
Курс лекций
ст. преподавателя
Решетникова С.Н.



   Гюстав Лебон

Французский психолог, 
социолог, антрополог,
историк, основатель 

социальной психологии. 
(1841—1931 гг. )

«Этого ужасного режима /социализма/ 
не миновать. Нужно, чтобы хотя бы 
одна страна испытала его на себе в 
назидание всему миру. Это будет одна 
из таких экспериментальных школ, 
которые в настоящее время одни 
только могут отрезвить народы, 
зараженные болезненным бредом 
о счастье по милости лживых 
внушений жрецов новой веры.... Так как 
социализм должен быть где-нибудь 
испытан, ибо только такой опыт 
исцелит народы от их химер, то все 
наши усилия должны быть направлены 
к тому, чтобы этот опыт был 
произведен скорее за пределами нашего 
отечества, чем у нас»

«Наступает «эра масс». 
«Божественное право масс должно 
заменить Божественное право 
королей»

«Боги, герои и 
догматы внушаются,
но не оспариваются;
они исчезают, как
только их подвергают
обсуждению»

            Гюстав Лебон



Массовое бессознательное,
или «Всадник без головы»

Наследственность
(«душа расы» 
или то, что нас 
объединяет)

Инстинкты

Толпа почти
исключительно
управляется
бессознательным.

Свойства толпы:
• импульсивность;
• 
раздражительность;

• неспособность
  обдумывать;

• неумение
  рассуждать;

• преувеличенная
 чувствительность.

Все желания толпы
очень страстны.

Одухотворенная толпа в действии

Действия толпы
(быстрота, 
страстность, 
агрессивность)

Разум толпы
(используется лишь 
в качестве 
приемной антенны)

Область принятия решений
(бессознательное)

Чувства 
(эмоции)

Инстинкты

Рефлексы

Разум



Инстинкт
(от лат. instinctus – «побуждение»): 
генетически запрограммированная строгая 
последовательность действий, связанная 
прежде всего с тремя главными сферами:

• пищевой;
• защитной;
• репродуктивной (воспроизводства). 

Инстинкты животных:
а) не требуют обучения;
б) их цель животными не осознается;
в) инстинкты практически не изменяются 
в зависимости от обстоятельств.

Инстинкты человека:
• человек сознает цель и средства достижения 
влечения;

• человек может подавлять, сублимировать 
(перенацеливать) инстинкты, откладывать 
их удовлетворение во имя высших целей;

• искаженный инстинкт может обманывать 
человека.



График  
10-летних циклов переработки массовым сознанием  стартовых идей, 

на примере осмысления («очувствования») российским обществом демократических преобразований 1991 года

1991 2001 2011 2021 2031

Ориентировочный рефлекс  
Реализуется в виде усиления 
демократических тенденций 
в обществе, в стремлении к 
свободе

Защитный рефлекс 
Реализуется в виде усиления 
авторитарных тенденций 
в обществе, в обращении к 
традициям

Протестные акции 2011-2012 гг.  
и возможная тенденция к ослаблению 
антидемократических настроений, если бы 
акций не было (события консолидировали 
массовое сознание против  маргинальных, 
на этот раз демократических, групп)

Вооруженные выступления 1993 г. и возможное ослабление 
демократических настроений в случае, если бы восстания 
не произошло (событие консолидировало массовое сознание 
против антидемократических маргинальных групп)

Возможная тенденция к усилению 
антидемократических настроений 
в случае продолжения протестных акций
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Точка, когда демократические протестные 
акции перестанут давать в массовом 
сознании обратный эффект 

Точка, когда антидемократические 
протестные акции перестают давать 
обратный эффект

Победа демократии 
в 1991 г. (стартовая идея) 
и приход к власти 
Б.Н. Ельцина как результат 
изменившейся парадигмы 
массового сознания

Зона «кредитовая» 
стартовой идеи 
массовым сознанием

Приход к власти В.В. Путина как результат потребности 
общества в смене парадигмы массового сознания



Инстинкт

Важнейшие инстинкты человека
по Арнольду Гелену:

1.  стремление к власти;
2.  эгоизм;
3.  сексуальность;
4.  инстинкт подражания;
5.  инстинкт повторения,
6.  стремление к экстериоризации;
7. инстинкт самоутверждения;
8. стремление к оцениванию;
9.  инстинкт пробивания себе дороги;

10.  стремление к движению;
11. стремление к созиданию;
12. стремление к разрушению и др. 

14 046 видов человеческой деятельности 
квалифицируются как инстинкты 

Зигмунд Фрейд говорил о двух основных 
человеческих инстинктах: 
Эросе (инстинкте жизни) и Танатосе 
(инстинкте разрушения и смерти). 

Шерон Стоун в фильме Пола Верховена 
«Основной инстинкт»



   Вожак и толпа

Римский диктатор Сулла (138—78 гг. до н.э.).
На вопрос, «Сулла, почему ты ведешь римское войско 
на Рим?», ответил: «Я хочу освободить родину от 
тиранов»



Вожак          и толпа
Толпа нетерпима, 
авторитарна, уважает 
только силу

Толпа всегда 
на стороне 
тиранов

Толпа анонимна, 
следовательно,
толпа не несет 
ответственности

Вера и 
бессознательный
героизм толпы
творят  историю

Толпа требует 
немедленного
действия

Толпа легко внушаема,
импульсивна. Велика
роль слов и образов,
далеких то реальности
Человек в толпе – 
существо 
инстинктивное,
он склонен как к 
буйству,
так и к героизму
Толпа глубоко
консервативна, 
революционные 
порывы
толпы сиюминутны

Толпа требует 
восстановления 
разрушенных
ею же идолов

Основанные на
образах убеждения
религиозны

Законы и учреждения не могут 
быть изменены. Во власти
народа менять их названия

Вожак бессознательно
обожествляется

Толпа есть царство
бессознательного.
Разум в толпе
бездействует.
Толпа живет
чувствами. 
Чувства толпы, 
как правило, 
героичны 
и благородны 
(отсюда: не бывает
«плохих народов»)

Фанатичная 
убежденность 
порождает 
террор 

Вожак способен лишь 
замедлить или ускорить
самовластие толпы

Вожак может  быть только 
тираном, «добрый вождь»
презирается толпой

Вожак не обладает сильным 
разумом, след., его убеждения
глухи к доводам рассудка

Вера движет толпой. 
Главное достоинство  
верующих людей – их
убежденность.



Область обаяния
(приобретенного и 

личного)

Обществ
ен-
ное 

течение

  Способы действия вожаков

Зараза
(подражание

)

«Существует только одна заслуживающая 
внимания фигура риторики – это повторение»

     Наполеон Бонапарт  

«Чем более кратко утверждение, чем более 
оно
лишено какой бы то ни было доказательности,
тем более оно оказывает влияние на толпу»  

«Управляют толпой не при помощи
аргументов, а лишь при помощи образцов»  

Нельзя далеко отдаляться от преобладающих в 
толпе идей, иначе подражать вам будет трудно

Сначала зараза овладевает народными массами, а 
от них другими слоями общества, включая даже 
тех, кому суждено стать жертвами торжества новых 
идей. 
В конечном счете все-таки ум управляет миром

Успех
«Под влиянием неудачи обаяние исчезает 
внезапно. Оно может прийти в упадок и 
вследствие оспаривания… Боги и люди, 
сумевшие долго сохранить свое обаяние, 
не допускали оспариваний»  

«Обращайтесь дурно
с людьми сколько вам
угодно, убивайте их
миллионами, 
вызывайте нашествия
за нашествиями – 
и все вам будет 
прощено, если вы 
обладаете достаточной
степенью обаяния
и талантом для
поддержания этого
обаяния»

            Гюстав Лебон

Апосто
лы

Утверждени
е

Повторение

Вожа
к

Общее
признани

е



   Иосиф Сталин

Советский государственный 
и партийный деятель

(1879—1953 гг.)

«Сталин слишком груб, 
и этот недостаток, 
вполне терпимый … 
между нами, 
коммунистами, 
становится нетерпимым 
в должности генсека. 
Поэтому я предлагаю … 
назначить на это место 
другого человека, 
который 
во всех других 
отношениях отличается 
от тов. Сталина только 
одним перевесом, 
именно, более терпим, 
более лоялен, более 
вежлив и более 
внимателен к 
товарищам, меньше 
капризности и т. д.»

                     В.И.Ленин 

На период нахождения Сталина у власти 
приходятся: форсированная 
индустриализация СССР, победа 
в Великой Отечественной войне, массовый 
трудовой и фронтовой героизм, 
превращение СССР в сверхдержаву 
со значительным научным, военным 
и промышленным потенциалом, 
беспрецедентное усиление 
геополитического влияния Советского 
Союза в мире; а также коллективизация, 
голод в 1932—1933 гг., установление 
диктаторского режима, массовые 
репрессии, переселения народов, 
многочисленные людские потери 
(в результате войн, депортаций, немецкой 
оккупации, голода и репрессий), разделение 
мирового сообщества на два враждующих 
лагеря, установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе и начало 
холодной войны. Российское и мировое 
общественное мнение по поводу роли и 
значения Сталина  в перечисленных 
событиях отличается крайней 
поляризированностью.  



  Смена вывесок

Пирамида антагонистических сословно-
классовых отношений в капиталистическом 
обществе: «Мы правим вами. Мы дурачим 
вас. Мы стреляем в вас. Мы едим за вас.
Мы работаем на вас. Мы кормим всех».
Плакат 1911 г.

«То, что  я  сделал  
нового,  состояло  
в  доказательстве 
следующего:  
1)  что  
существование  
классов связано  
лишь  
с  определенными 
историческими  
фазами  развития  
производства,  
2)   что  классовая   
борьба необходимо  
ведет  к диктатуре  
пролетариата,  
3)  что  эта  диктатура  
сама составляет  
лишь  переход 
к уничтожению  
всяких  классов 
и  к  обществу  
без классов»

                    К. Маркс,
Письмо Вейдемейеру
.

«Народу так же невозможно круто 
изменить элементы своей цивилизации, 
как индивиду изменить свой рост или 
цвет своих глаз. …/Они суть/ 
«выражение структуры его души»
                                                      Г. Лебон

«Эксплуататоры … не в состоянии 
подавить народа без сложнейшей машины 
для выполнения такой задачи, но народ 
подавить эксплуататоров  может и  при 
очень простой "машине", почти что без  
"машины",  без особого  аппарата, 
простой  организацией вооруженных 
масс...»
                                                  В.И. Ленин



Номенклатура ЦК РКП(б)
Всего 13 163 чел.

  Диктатура пролетариата
«Доселе дело велось 
так, что дело 
учраспреда 
ограничивалось 
учетом и 
распределением 
товарищей по 
укомам, губкомам и 
обкомам. Теперь 
учраспред не может 
замыкаться в рамках 
укомов, губкомов, 
обкомов... 
Необходимо охватить 
все без исключения 
отрасли управления»

        Из выступления  
             генерального 
секретаря ЦК РКП(б) 
          Сталина на XII 
          съезде партии, 
            апрель 1923 г.

Постановление ЦК РКП(б) от 8 ноября 
1923 г. «О порядке подбора 
руководящих партийных 
и государственных работников» – 
завершение в целом создания партийной 
номенклатурной система

1919 г., создание учетно-
распределительного отдела ЦК РКП(б), 
ведающего назначением кадров

Апрель 1922 г., назначение И. Сталина 
генеральным секретарем ЦК РКП(б) 
(с функциями руководителя аппарата 
партии)

Номенклатура №1 
(3500 постов)

Члены СНК, ВЦИК, ЦИК, 
члены президиумов и коллегий 

наркоматов, руководство ВЦСПС, 
ВСНХ, крупнейших предприятий

Номенклатура №2
Заместители начальников главков
и управлений центральных органов

Номенклатура №3 
Руководители на местах

Номенклатор – в Древнем Риме  раб,   
громко  провозглашавший  на  приемах  
имена  входивших  гостей (от латинского 
«nomen» – имя) 

номенклатуры
личности

С 1923 г. – работа комиссий по 
пересмотру состава государственных и 
хозяйственных органов, создание 
властной вертикали, свободной от 
законодательного и судебного контроля


