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В РАМКАХ РУССКОЯЗЫЧНОГО СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТА 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию манипулятивного потенциала информационного 

пространства русскоязычного сегмента всемирной Сети оформленного медиаплатформами (социальные 

сети, видеохостинги, мессенджеры), которые не только создают реальность, но и качественно ее модели-

руют. Необходимость исследования связана с глобальными изменениями, которые происходят в коммуни-

кационном пространстве в целом, а также с трансформациями, которые влияют на каждого участника ин-

дивидуально. Наблюдаемые изменения в медиапространстве и медиадискурсе характеризуются системны-

ми преобразованиями и качественными искажениями. В ходе анализа сложившихся реалий отмечается их 

междисциплинарный характер, что позволило применить инструментарий социальной психологии для опи-

сания коммуникативного воздействия и взаимодействия в рамках институционального дискурса. Так авто-

ром была предложена трактовка понятия медиадискурс с ключевым акцентом на возможность влияния на 

сознание участников информационного пространства, а также выделены адаптивные архетипы, восприни-

маемые как высоко стандартизированные инструменты, позволяющие латентно, не искажая общее воспри-

ятие окружающей действительности, манипулировать индивидом. 

Адаптивные архетипы делятся на: 1) конструктивные архетипы, которые эффективно организуют чело-

веческую деятельность, расширяют кругозор, 2) манипулятивные архетипы, способные нарушить и изме-

нить привычный жизненный уклад и исказить восприятие привычных ситуаций. Наиболее значимым пред-

ставляется второй тип рассматриваемого феномена, так как эти архетипы активно работают с персональ-

ным представлением пространства, которое формируется вокруг индивида. 
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Введение 
Современная языковая картина мира крайне 

динамична и непостоянна. В попытках формиро-

вания и моделирования концептуальной системы 

представлений у граждан той или иной страны 

медиасреда активно создает, даже навязывает, 

коммуникативное поле, ограниченное особенно-

стями идейно-политической и социально-

экономической систем. Подобного рода сдержи-

вание связано с тектоническими изменениями в 

глобальном информационном языке и сменой кур-

са медиапроцессов, наблюдается стирание границ 

между подлинной и виртуальной реальностями, 

унифицируется окружающая действительность, 

минимизируется ее уникальность в условиях гло-

бализации. 

Цель работы заключается в раскрытии манипу-

лятивного потенциала в медийном пространстве и 

типологизации инструментария – адаптивных ар-

хетипов, как шаблонных конструкций, позволяю-

щих антиципировать ситуационные перспективы 

информации. 

Методология и методы исследования 
Для подтверждения манипулятивного характе-

ра актуальных информационных материалов, опо-

средованных особенностями медиадискурса, при-

менялся анализ и интерпретация, позволяющие 

взглянуть на результаты комплексно, компилиро-

вать междисциплинарное знание. Иллюстратив-

ный материал базируется на Telegram-каналах 

официальных лиц и новостных площадок этой же 

кроссплатформенной системы с количеством 

участников от 500 тыс. пользователей (Telegram-

канал, депутата ГД ФС РФ Рябцевой Ж.А.; Tele-

gram-канал российского государственного и поли-

тического деятеля Медведева Д.А.; Telegram-канал 

официального представителя МИД России Заха-

ровой М.В.; Telegram-канал председателя Либе-

рально-демократической партии России Слуцкого 

Л.Э.; Readovka аудитория 1,3 млн. подписчиков; 

Сладков + аудитория 986 тыс. подписчиков; 

Tynu40k Goblina (oper.ru) аудитория 470 тыс. под-

писчиков; Рыбарь аудитория 1,1 млн. подписчи-

ков; Война с фейками аудитория 810 тыс. подпис-

чиков; Раньше всех. Ну почти аудитоия 1,3 млн. 

подписчиков и др.). Выбор продиктован ведущей 

ролью Telegram в сетевом пространстве c общей 

долей более 60% трафика в России [25], что свиде-

тельствует о высокой популярности площадки и, 

как следствие, позволяет считать его ведущим ин-

формационным агентом страны. 

Понятие адаптивного архетипа и манипуля-

тивный потенциал информационного  

поля в медиапространстве 

Принимая за основу сложный и дискуссионный 

характер языка, функционирующего в рамках ме-

диасистемы, представляется возможным исследо-

вать его как междисциплинарный феномен, так 
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как широкое разнообразние социальных процессов 

порождают уникальное коммуниативное про-

странство – медийный дискурс (см., например, 

работы М.Н. Володиной, А.А. Леонтьева, В.З. Де-

мьянкова, А.Н. Баранова, Д.Б. Гудкова,  В.И. Ка-

расика), который в рамках данной работы, пони-

мается как текст, репрезентированный во всем 

многообразии форм и жанров, взятый в событий-

ном аспекте, а потому отражающий актуальную 

информационную повестку, формирующую со-

знание коммуникантов с помощью набора опреде-

ленных инструментов, воздействующих на когни-

тивную сферу человека и требует изучения психо-

логических, социокультурных процессов. 

Данный факт положил начало изучению ин-

формационного языка в медийной среде посред-

ством коммуникативно-деятельностного подхода 

[13]. Таким образом коммуникативное взаимодей-

ствие воспринимается как процесс, опосредован-

ный обстоятельствами и участниками, цель кото-

рого видится в реализации механизмов манипуля-

тивного потенциала, рассчитанного на коллектив-

ного адресата, раскрывающегося в сети посред-

ством текстового наполнения, видеоблогов, музы-

кальных композиций, компьютерных игр. Данная 

продукция транслирует широкий спектр чувств, 

идей и мнений, создавая иллюзию развития инди-

видуального мышления и уникальных позиций, 

однако наблюдается принуждение к заданному 

векторному мышлению и стандартизированности 

суждений. В результате возникает тенденция до-

минирования в информационном пространстве 

феномена коллективного бессознательного [4]. 

Данный факт представляется возможным тракто-

вать как взаимодействие фиксированных моделей, 

ввиду редукции индивидуальной стороны, отме-

ченной эмоционально окрашенными комплексами, 

образующими интимную душевную жизнь лично-

сти. Ключевой особенностью фиксированных мо-

делей, определяющих человеческое мышление и 

поведение – архетипы, понимаемые как общече-

ловеческое основание духовной жизни людей, 

наследуемое, а не формирующееся на базе инди-

видуального опыта [21]. 

В современном информационном пространстве 

медиадискурс выступает в роли буфера, смягчаю-

щего кардинальную смену социальных ориенти-

ров, когда индивид в условиях быстроменяющих-

ся обстоятельств теряет возможность качественно 

анализировать действия, совершающиеся вокруг 

него, и сосредотачивается на упрощенных меха-

низмах работы с данными, которые доступны ши-

рокой аудитории. Благодаря этому формируется 

адаптивный архетип – шаблон, определяющий 

функционирование и развитие субъекта, пред-

определяет жизненные ситуации. Материалы, ко-

торые дают обобщенное и определенное представ-

ление об окружающей действительности и факти-

чески программируют психику [6]. 

Отметим, что адаптивные архетипы существу-

ют вне времени и формируются в разных комби-

нациях и стереотипах отражения окружающей 

действительности, репрезентированных, напри-

мер, в поведении индивида, его эмоциональном 

уровне, чувственном восприятии. Предъявляемые 

шаблоны не всегда действуют одинаково на 

участников медиаполя, так как количество накоп-

ленного опыта и его проработка у каждого субъек-

та индивидуальна и своеобразна: чем выше уро-

вень воздействия, тем ниже уровень архетипиче-

ского опыта и наоборот. Любопытной представля-

ется в свете последних событий в стране и мире, 

которые освещаются на разнообразных информа-

ционных площадках, подача материала и реакция 

на него среди аудитории. Чем выше провокация, 

тем больший отклик она находит. Обратная связь 

осуществляется посредством количества участни-

ков и комментарием в рамках обсуждения. При 

анализе информационного потока каналов в си-

стеме «Telegram»  было выявлено, что аудитория 

делится на легко возбудимую, то есть те пользова-

тели, кто активно откликался, поддерживая де-

структивный вербальный контент, с использова-

нием клишированных конструкций: катастрофа 

неизбежна, нас вновь обманули, мы так долго не 

сможем, все пошло не так, почему нам никто не 

дает ответа, чем занимаются наше руководство, 

все покрыто туманом, тяжелейшая ситуация, 

все становится только хуже, ориентируемся по-

ка на худший вариант, все только тянут и др. 

Вербальный портрет такого пользователя включа-

ет в себя пиктограммы и символы недовольства. 

Отмечается неумение системно и качественно 

анализировать и классифицировать входящую ин-

формацию, происходит фиксация на волнующем 

элементе (например, негативное эмоциональное 

состояние, в связи с общим высоким напряжени-

ем, так как по данным ВЦИОМ порядка 57% рос-

сиян сталкивались со стрессовыми ситуациями 

[17]), как следствие циркулярная реакция интен-

сифицирует вербальную деструкцию [15], что го-

ворит о низком архетипическом опыте человека. 

Кардинальным образом отличается реакция 

участников коммуникативного взаимодействия с 

высоким архетипическим опытом. Наблюдается 

попытка взглянуть на происходящее объективно и 

критически, выявляется желание успокоить и вы-

вести из панических состояний, нарастающих ла-

винообразно из-за циркулярной реакции, других 

участников обсуждения: нет никаких причин вол-

новаться, слушайте и читайте только проверен-

ные источники, думайте своей головой, хватит 
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нагнетать, не судите строго, благодаря этому 

мы поняли, давайте разбираться, хватит впа-

дать в истерики, все это уже было, смотрите на 

вещи реально, это рассчитано на обывателя и др. 

Практически всегда данные участники ограничи-

ваются вербальным наполнением сообщения, не 

прибегают к невербальным способам выражения 

своего состояния. 

Адаптивные архетипы можно разделить на две 

группы. 

1. Конструктивные, созидательные архетипы 

(стимулируют к развитию и дают возможность 

объективно воспринимать окружающую 

действительность, зачастую повышают 

эффективность человеческой деятельности). 

2. Моделирующие архетипы (сложились в 

рамках эволюционного процесса и имеют 

наиболее сильное воздействие на человека, 

нарушая его привычный жизненный уклад и 

являются базисом для осуществления 

манипуляций сознанием). 

Вторая группа архетипов активно работает с 

перцептуальной репрезентацией частного опыта, 

складывающегося в силу неврологической консти-

туции и опыта. Целью данной группы является 

передача ценностных ориентиров [14] посред-

ством, вытеснения исходного намерения, а в неко-

торых случаях и замещая его антонимической мо-

делью. Иллюстрацией моделирования опыта мо-

жет служить крайне субъективное высказывание о 

насилии в ходе программы «Антонимы» россий-

ского общественного деятеля, журналиста и по-

литтехнолога А.В. Красовского во время беседы с 

писателем С.В. Лукьяненко (подробно с материа-

лами можно ознакомиться в материалах Симоньян 

приостановила сотрудничество RT с Красовским 

из-за слов о детях [16], «Топить и жечь этих де-

тей». Чем обернулись слова об украинских детях 

для журналиста Красовского [19]).  

Алгоритм реализации моделирующего архети-

па обнаруживается в четко заданной цели, опосре-

дованной активизацией корыстного мотива зер-

кальной реакции: агрессивные действия множатся 

при ее неконтролируемом распространении и по-

рождают новую агрессию [18]. 

В рамках архетипов создаются особые семан-

тические блоки, которые запускают процесс про-

граммирования субъекта на уровне противопо-

ставлений: лидер – деспот, тиран; вера – суеве-

рия; нация – дикари, агрессоры; защитники – вра-

ги; освободители – оккупанты; повстанцы – се-

паратисты; свобода – вседозволенность; целе-

устремленность – агрессия; уникальность – 

имидж, фальшь и др. Создается иллюзия искаже-

ния модели мира из-за подмены смыслов и поня-

тий [12]. 

Однако данный прием не всегда достигает по-

ставленной цели, так как может восприниматься в 

качестве явного агрессивного воздействия (по-

следствия включают в себя и применение статей 

из УК РФ: 280.3; 20.3.3; 207.3 и др.), и участники 

коммуникативного взаимодействия прибегают к 

карнавализации, латентной попытке ухода от лю-

бых норм, ограничений и запретов. Информаци-

онное пространство мистифицируется [7], созда-

ется иллюзия подмены, заключающаяся в имита-

ции значимых аспектов действительности при по-

мощи выхода за грань повседневной реальности 

[3] и передаче рядовым участникам целого спек-

тра возможностей лидеров общественного мнения. 

Наблюдается крайняя вербальная развязность и 

профанация, реализующая универсальную модель 

вседозволенности в виде снятия этических регуля-

торов и редукция иерархических барьеров. В этом 

случае цель будет тесно связана с мотивом – аб-

страктным или реальным объектом/субъектом, 

который необходимо девальвировать, как важного 

и значимого элемента информационного про-

странства. Наиболее качественно данный аспект 

репрезентирован в негативной и даже оскорби-

тельной риторике (Приводимые примеры пред-

ставлены в оригинальном, неизмененном виде, 

таким образом, иллюстративный материал, кото-

рый содержит обсценную лексику, бранные, вуль-

гарные и непристойные выражения будет сокра-

щен и отмечен звездочкой): 

«На втором фото действующий канцлер Гер-

мании Олаф Шольц. Американская п******» 

(https://t.me/ryabseva_zhanna/484), «Закономерный 

итог бездарной косплейщицы от британской по-

литики… (речь о бывшем премьер-министре Ве-

ликобритании Лиз Трасс 

https://t.me/ryabseva_zhanna/493?single)» 

(Telegram-канал, депутата ГД ФС РФ Рябцевой 

Ж.А.); 

˗ «Там какой-то очередной п*******, 

бывший министр из Латвии…» 

(https://t.me/medvedev_telegram/123), «Этому 

и***** вежливые психиатры должны сделать…» 

(https://t.me/medvedev_telegram/189) «Такой бизнес 

доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже 

толерантные в разных местах евродепутаты» 

(https://t.me/medvedev_telegram/196) (Telegram-

канал российского государственного и 

политического деятеля Медведева Д.А.). 

˗ «Ждем комментариев Борреля…Жгите, 

Жозеп, глаголом. А больше и нечем» 

(https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/3970), 

«Гадкую и противозаконную 

позтцтю…занимают власти Дании…» 

(https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/3860), 

«Закон запада #1 гласит: «Если вас один раз 
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купили…. Доброе утро, Володимир ССаныч» 

(https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/3844), 

«Кто подставил президента США в очередной 

раз…Понятно, что сам американский президент 

не в состоянии ни анализировать, ни размышлять 

на сложные темы…» 

(https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/3747) 

(Telegram-канал официального представителя 

МИД России Захаровой М.В.). 

˗ Трасс вошла в историю как самый, 

пожалуй, бездарный премьер, проработав в этой 

должности всего 44 дня… 

(https://t.me/slutsky_l/1411); (Telegram-канал 

председателя Либерально-демократической 

партии России Слуцкого Л.Э.) 

 Моделирующий архетип формирует небла-

гоприятную среду эгоцентричной подачи инфор-

мации, которая изобилует аггравированными суж-

дениями. Манипуляция осуществляется посред-

ством бескомпромиссности, аудитория фактиче-

ски программируется в бинарной парадигме [11]. 

Уверенная подача и категоричные формули-

ровки появляются в потребности подчиняться 

установкам, которые задают вектор интерпрета-

ции материалов. Для понимания этого факта до-

статочно погрузиться в чтение комментариев, ко-

торые сопровождают провокационные информа-

ционные зарисовки, где наблюдается единство 

мнений и поддержка заявленной позиции. В дан-

ном аспекте архетип сопровождается эффектом 

социального доказательства, когда у человека от-

сутствует конкретная модель действий, и он по-

ступает как большинство окружающих, ведь по-

давляющее большинство не способно создавать и 

использовать шаблоны [20]. 

Для формирования стойкого эффекта и удер-

жания функциональной аудитории немаловажную 

роль играет парадокс релевантности. Обеспечива-

ется данный феномен алгоритмами работы соци-

альных сетей и коммуникативных площадок и 

представляет собой уход от разнообразия инфор-

мации в силу ее ограничения интересами персоны 

и, как следствие, невозможности работы с ней, а 

также восприятие информационного потока в ир-

рациональном восприятии содержания образа [24]. 

Процесс добровольной редукции осуществляется 

осознанно: в каждом канале доминирующий (ав-

тор, владелец) участник настойчиво предлагает 

подборки проверенных им источников, уверяет, 

что им точно можно доверять (рис. 1). 

 
Рис. 1. Подюорка источников 

 

Либо использование ключевых слов – хеште-

гов, инструментов структурирования и распро-

странения информации [23].  Выделяют три типа 

хештегов: 

1) односложные – репрезентированы одним 

словом #тренд, #фейк, #кейс и др. 

2) двусложные – два ключевых слова с 

нижним подчеркиванием #только_тут, 

#самое_актуальное, #только_лучшее и др. 

3) многосложные – фраза или предложение 

(достаточно редкий тип хештега) 

#хотели_как_лучше и др. 
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По данным исследователей даже один 

тематический маркер, связанный с сообщением,  

позволяет актуализировать информацию среди 

пользователей на 12,6%, что говорит о его 

высоком потенциале [5]. 

Алгоритмы, которые выполняют роль своеоб-

разных фильтров, обеспечивают персонификацию 

получаемых данных и зависимость от них, так как 

данный инструмент опирается на принцип пози-

тивного подкрепления и жажду признания [1]. 

Манипуляция осуществляется через вербальные 

поглаживания: вы самые лучшие, стараюсь толь-

ко для вас, только эксклюзивная информация, всех 

обнимаю, все будет хорошо, гордимся такой 

аудиторией, только лучшее по теме и др. 

 

 

Вывод 
Таким образом медиадискурс, являя собой 

важный аспект коммуникационного пространства, 

становится универсальной платформой не только 

взаимодействия коммуникантов, но и серьезным 

инструментом формирования стандартизирован-

ных форм взаимодействия с подлинной реально-

стью, раскрывающейся в виде шаблонов, которые 

представляют собой иррациональный конструкт, в 

основе которого дихотомический базис, раскры-

вающийся в сути адаптивных архетипов: с кон-

структивной основой и деструктивной, меняющей 

алгоритмы восприятия информации в угоду той 

части участников медиапространства, которые по-

ставили целью реализовать латентное воздействие, 

минимизируя стрессовые моменты при работе с 

широкой аудиторией социальных сетей. 
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Volgograd, 2000. S. 5 – 20. 

11. Kljajn M. Zametki o nekotoryh shizoidnyh mehanizmah (1946a): per. s angl. A.N. Nijazovoj. Kljajn M. 

Psihoanaliticheskie trudy: v 7 t. Izhevsk: ERGO, 2009. T. 5: «Jedipov kompleks v svete rannih trevog» i drugie 

raboty 1945-1952 gg. C. 69 – 101. 

12. Leont'ev A.A. Psiholingvisticheskij aspekt jazykovogo znachenija. Voprosy psiholingvistiki. 2011. № 13. S. 

7 – 29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskiy-aspekt-yazykovogo-znacheniya (data 

obrashhenija: 26.10.2022) 

13. Grishaeva L.I., Pastuhov A.G. Mediatekst: strategii – funkcii – stil': kollektivnaja monografija. otv. red. T.V. 
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MANIPULATIVE POTENTIAL OF MEDIA DISCOURSE WITHIN  

THE RUSSIAN-SPEAKING SEGMENT OF THE INTERNET 

 

Abstract: this article is devoted to the study of the information space manipulative potential designed by media 

platforms (social networks, video hosting, messengers), which qualitatively model reality. The need for research is 

associated with global changes that occur in the communication space, as well as with transformations that affect 

each participant individually. The observed changes in the media space and media distortion of the discourse are 

characterized by systemic transformations and qualitative distortions. In the course of the existing realities analysis, 

their interdisciplinary nature is noted, which made it possible to apply the social psychology approaches to describe 

the communicative impact and interaction within the institutional discourse framework. Thus, the author proposed 

a different interpretation media discourse concept with a key emphasis on the possibility consciousness influencing 

a participant in the information space, and also highlighted adaptive archetypes perceived as highly standardized 

tools that allow latently, without distorting the general perception of the surrounding reality, to manipulate an indi-

vidual. 

Among the archetypes were highlighted: 1) constructive archetypes that effectively organize human activity, 

broaden horizons, 2) manipulative archetypes that can disrupt and change the usual way of life and distort the per-

ception of familiar situations. The second type of the phenomenon under consideration seems to be the most signif-

icant, since these archetypes actively work with the individual representation of the space that is formed around the 

individual. 
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