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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

В наши дни слово «пиар» приобрело значение 

если и не резко отрицательное, то очень к тому 

близкое. Причины и справедливость этого обсуж-

дать в кратком предисловии не слишком уместно, 

но любопытно отметить, что еще на заре своего су-

ществования профессия «пиарщика» столкнулась 

примерно с теми же трудностями. Об этом и о мно-

гих других аспектах профессии рассказывает в своем 

пионерском труде «Кристаллизация общественного 

мнения» Эдвард Бернейс. Читатель может убедить-

ся, что с точки зрения одного из основоположников 

профессии «консультанта по связям с общественно-

стью», как он сам ее называет, от ее представителей 

требуется не только существенная квалификация 

в целом ряде областей человеческого знания, но 

и высокие этические стандарты. Можно предполо-

жить, что они, несмотря на уже отмеченную непри-

язнь публики, и обусловили успех профессии, кото-

рой сейчас насчитывается уже более века.

Впрочем, читатель сможет и сам составить себе 

представление о том, с чего она начиналась, про-

читав книгу Бернейса. Данное предисловие скорее 



6 Эдвард Бернейс

имеет целью привлечь читательское внимание к ряду 

не вполне очевидных соображений, одно из кото-

рых косвенно уже было упомянуто. Работа Берней-

са впервые увидела свет сто лет назад, в 1923 году. 

Насколько прошедшее с тех пор время повлияло на 

содержательную сторону книги, судить опять же чи-

тателю, но представляется разумным подчеркнуть 

некоторые технические моменты.

Начать следует с того, что практически все реа-

лии, упомянутые в книге, также по меньшей мере 

столетней давности. В этом мире нет, к примеру, 

гражданской авиации и телевидения, не говоря уже 

об интернете, радио, и автомобиль тоже относитель-

но внове. Отгремевшая недавно война —  Первая 

мировая, неоднократно упоминаемого президен-

та Рузвельта зовут Теодор, а не Франклин, и в це-

лом американская политика куда более изоляцио-

нистская, чем мы привыкли видеть. Читателю имеет 

смысл делать определенную мысленную поправку на 

тогдашнюю ситуацию.

Далее, хотя книга и снабжена определенным биб-

лиографическим аппаратом, полезность его для на-

шего читателя может оказаться ограниченной сразу 

по двум причинам. Во-первых, Бернейс достаточно 

активно цитирует своих современников и предше-

ственников, но оформление ссылок и цитат, осо-

бенно на периодику, трудно назвать академическим. 

Во-вторых, возможность воспользоваться ссылка-

ми на американские источники столетней давности 

у нашего читателя также достаточно ограниченна. 

По счастью, один из самых цитируемых автором 
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трудов, «Общественное мнение» Липпмана, суще-

ствует в русском переводе (М.: 2004).

Переводчик подошел к проблеме следующим об-

разом. Авторские библиографические сноски везде 

оставлены в относительной неприкосновенности, 

что должно прийти на помощь пытливому читателю, 

имеющему пусть даже и сугубо гипотетическую воз-

можность обратиться к первоисточникам. Ссылки на 

Липпмана при этом продублированы ссылками на 

русское издание. К авторским сноскам переводчик 

добавил многочисленные собственные, в основном 

для того, чтобы дать читателю представление об упо-

мянутых персонах и не самых очевидных, но важных 

для понимания реалиях. Наконец, все упоминания 

источников внутри текста переведены или трансли-

терированы для удобства чтения. Хочется надеяться, 

что все это пошло тексту только на пользу.

Есть смысл коснуться и определенных «трудно-

стей перевода». Регулярно используемый автором 

термин «консультант по связям с общественностью» 

(public relations counsel) в наши дни практически не 

употребляется. У переводчика имелся соблазн его 

несколько осовременить (другой вопрос, как имен-

но), но дело в том, что Бернейс не знает и многих 

других привычных нам терминов наподобие, ска-

жем, «средств массовой информации» или «целевой 

аудитории». Естественно, можно было попытаться 

осовременить всю терминологию, которая при этом 

немедленно вступила бы в конфликт с реалиями 

столетней давности! Переводчик предпочел придер-

живаться авторских терминов, целиком отдавая себе 



отчет, что это придаст русскому тексту несколько 

архаичный характер. Представляется, впрочем, что 

и сам оригинал за прошедшее время обзавелся свое-

го рода патиной «винтажности».

Кроме того, несколько громоздкие «связи с об-

щественностью» не вполне адекватная замена с точ-

ки зрения удобочитаемости английскому public 

relations, но от традиции переводить именно так 

деться некуда. Однако если следовать этому прин-

ципу до конца и переводить как «общественность» 

каждое упоминание public, в оригинале присутству-

ющее буквально на каждом шагу, это неприемлемо 

утяжелило бы текст, поэтому везде, где это осмыс-

ленно и оправданно, public переводится именно как 

«публика», о чем есть смысл помнить и читателю. 

Как и о том, что «общественность» (public) и «об-

щество» (society), вообще говоря, не одно и то же. 

К сожалению, в русском языке это создает опреде-

ленные сложности, в том числе и при использова-

нии прилагательного «общественный», требующего 

внимания к контексту. Хочется верить, впрочем, что 

в переводе все эти сложности окажутся вполне пре-

одолимыми.

Приятного и полезного вам чтения!
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ВВЕДЕНИЕ

Работая над этой книгой, я попытался сфор-

мулировать базовые принципы, лежащие в основе 

новой профессии консультанта по связям с обще-

ственностью. С одной стороны, я основывал эти 

принципы на исследованиях психологов, социоло-

гов и журналистов, таких как Рэй Стэннард Бей-

кер1, У. Дж. Блейер2, Ричард Уошберн Чайлд3, Эл-

мер Дэвис4, Джон Л. Гивен5, Уилл Ирвин6, Фрэнсис 

Э. Льюпп7, Уолтер Липпман8, Уильям Макду-

1 Р э й  С т э н н а р д  Б е й к е р  (1870–1946) —  амери-

канский журналист (здесь и далее во введении примечания 

переводчика).
2 У .  Д ж .  Б л е й е р —  профессор, автор книги о журна-

листике.
3 Р и ч а р д  У о ш б е р н  Ч а й л д  (1881–1935) —  амери-

канский писатель и дипломат.
4 Э л м е р  Д э в и с  (1890–1958) —  американский жур-

налист.
5 Д ж о н  Л .  Г и в е н —  американский журналист.
6 У и л ь я м  Г е н р и  И р в и н (1873–1948) —  американ-

ский писатель и журналист.
7 Ф р э н с и с  Э .  Л ь ю п п —  американский журналист.
8 У о л т е р  Л и п п м а н  (1889–1974) —  американский 

писатель и журналист.
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галл1, Эверетт Дин Мартин2, Г. Л. Менкен3, Рол-

ло Огден4, Чарльз Дж. Роузболт5, Уильям Троттер6, 

Освальд Гаррисон Виллард7 и других, которым я глу-

боко признателен за их ясный анализ мнений и при-

вычек общественности; с другой стороны, я дал этим 

принципам иллюстрацию в виде конкретных приме-

ров, послуживших им подтверждением. Я цитировал 

вышеупомянутых авторов, поскольку освещенные 

ими темы являются частью того поля, на котором 

действует консультант по связям с общественно-

стью. Примеры же были мной избраны, потому что 

они объясняют, как именно теории применяются на 

практике. Большая часть иллюстративного матери-

ала происходит из моего личного опыта, кое-что —  

из наблюдений со стороны. Я предпочитал ссылать-

ся только на факты, знакомые публике, чтобы ярче 

описать профессию, прежде по сути не существо-

1 У и л ь я м  М а к д у г а л л  (1871–1938) —  английский 

и американский психолог.
2 Э в е р е т т  Д и н  М а р т и н  (1880–1941) —  американ-

ский писатель, журналист и общественный деятель.
3 Г е н р и  Л у и с  М е н к е н  (1880–1956) —  влиятель-

ный американский журналист.
4 Р о л л о  О г д е н  (1856–1937) —  американский жур-

налист.
5 Ч а р л ь з  Д ж .  Р о у з б о л т  (1864–1944) —  американ-

ский писатель и журналист.
6 У и л ф р е д  Т р о т т е р  (1872–1939) —  английский 

нейрохирург и психолог (автор ошибочно называет его 

Уильямом).
7 О с в а л ь д  Г а р р и с о н  В и л л а р д  (1872–1949) —  

американский журналист.



вавшую, но количество и разнообразие возможных 

приложений для сформулированных мною правил, 

разумеется, этим далеко не ограничивается.

За какие-то несколько лет профессия, статус ко-

торой был скорее сродни цирковому трюкачеству, 

очевидным образом заняла важное место в нынеш-

нем мироустройстве.

И если мое обозрение поможет стимулировать 

научный подход в изучении связей с обществен-

ностью, я буду считать, что книга написана не на-

прасно.

Э. Л. Б.

Декабрь 1923 года
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Глава I

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСУЛЬТАНТА ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В нашем лексиконе появился новый термин —  

«консультант по связям с общественностью». Что же 

он означает?

Надо отметить, что точный смысл термина поня-

тен немногим, и речь здесь о людях, непосредствен-

но вовлеченных в профессию. Однако, несмотря на 

это, деятельность консультантов по связям с обще-

ственностью тем или иным способом затрагивает 

повседневную жизнь всего населения.

Поскольку профессия эта в последнее время на-

ходится на колоссальном подъеме, а информации 

о ней доступно мало, ее сфера деятельности и задачи 

кажутся скрытыми завесой тайны. Среднему обыва-

телю до сих пор непонятно, чем эти люди занима-

ются и чего способны достичь. Вероятно, большин-

ству представляется некто, тем или иным образом 

производящий на свет не слишком понятное зло, 

именуемое «пропагандой», которое, в свою очередь, 

распространяет измышления, окрашивающие мне-


