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Роль средств массовой коммуникации  

в информационно-психологической войне 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию роли средств массовой коммуникации в современной информаци-

онно-психологической войне, ведущейся против России, и представляет собой рецензию на монографию Л. А. Гаври-

лова и Р. И. Зарипова «Язык массовой коммуникации и информационная война». В этой книге рассматриваются 

генезис средств массовой коммуникации, их функциональные и языковые особенности в условиях глобальной (повсе-

местной) информационно-психологической войны. Авторы монографического исследования называют его обзор-

ным, однако следует иметь в виду, что в нем представлены результаты анализа иллюстративного материала на 

нескольких языках и предлагается методика дешифровки манипулятивных коммуникативных установок, «вшитых» 

в тексты массмедиа. 

В статье аккумулированы аргументы авторов книги в пользу тезиса о манипулятивной природе массмедиа, 

а также их предложения и рекомендации по защите российского общества от негативного информационно-

психологического влияния. Делается вывод, что рецензируемое исследование, последовательно раскрывая механиз-

мы воздействия средств массовой коммуникации на индивидуальное и общественное сознание, не только способст-

вует развитию лингвистики информационно-психологической войны, но и решает задачу формирования у читате-

лей критического восприятия массмедийных сообщений, понимания важности противодействия различным угро-

зам информационной безопасности общества и государства. 
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The Role of Mass Media in Information and Psychological Warfare 
ABSTRACT. The article describes the role of mass media in the modern information and psychological warfare waged 

against Russia and is in fact a review of the monograph “Mass Media Language and Information Warfare” by L. A. Gavrilov 

and R. I. Zaripov. This book examines the genesis of mass media and their functional and linguistic features in the situation 

of a global (ubiquitous) information and psychological warfare. The authors of the monograph call their study a review, but 

it should be borne in mind that it presents the results of analyzing illustrative material in several languages and suggests 

methods of deciphering manipulative communicative purposes “inbuilt” into mass media texts. 

The article accumulates the arguments of the authors of the book in favor of the thesis about the manipulative nature of 

mass media, as well as their proposals and recommendations aimed to protect the Russian society from the negative infor-

mation and psychological influence. It is concluded that the reviewed study, consistently revealing the mechanisms of impact 

of mass media on individual and public consciousness, not only contributes to the development of linguistics of information 
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and psychological warfare, but also solves the problem of forming in readers a critical attitude to mass media messages, and 

emphasizes the importance of countering various threats to the information security of society and the state. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ 
МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Издание книг, посвященных раскрытию 
технологий ведения информационных войн, — 
важная задача противостояния реальным 
и потенциальным угрозам российскому обще-
ству и государству. Одной из таких книг явля-
ется монография Л. А. Гаврилова и Р. И. За-
рипова «Язык массовой коммуникации и ин-
формационная война», опубликованная 
в Москве в 2023 году. Ее выход из печати не 
остался не замеченным. Доктор философ-
ских наук Д. В. Винник в авторском блоге 
ежедневного интерактивного издания «Зав-
тра.ру» пишет, что книга «помимо собствен-
но анализа языка информационной войны 
содержит интересный исторический взгляд, 
апеллирующий к истории Великой Француз-
ской и Русской революций, к пропаганде 
времён Наполеона», а также «знания о при-
роде информационно-пропагандистской мо-
нополии Запада». По его словам, «ее напи-
сали правильные люди достойной профес-
сии» (военные лингвисты), «обобщив свой 
значительный академический и боевой опыт» 
[Винник 2023]. Будучи филологами, имею-
щими публикации о языке информационно-
психологической войны, мы также не могли 
обойти вниманием это издание. 

По названию исследование Л. А. Гаври-
лова и Р. И. Зарипова вписывается в «ком-
муникативно-прагматическую траекторию» 
[Кушнерук 2019] лингвистики информацион-
но-психологической войны [Лингвистика… 
2017], но по содержанию оно гораздо шире 
проблематики этого научного направления, 
поскольку описывает истоки и эволюцию 
средств массовой коммуникации, дает экс-
курс в историю различных информационных 
войн, на что обращает внимание в своей 
рецензии Д. В. Винник. Вероятно, поэтому в 

аннотации книги авторы охарактеризовали 
ее как «обзорное исследование массовой 
коммуникации» [Гаврилов 2023: 2]. Однако, 
с нашей точки зрения, рецензируемое моно-
графическое исследование, как будет пока-
зано ниже, содержит значимые научные вы-
воды и наблюдения о «роли языка в транс-
ляции массовой информации и репрезента-
ции окружающей действительности в медиа-
пространстве» [Там же: 5]. 

Обратим внимание, что, помимо ком-
плексного изучения языка массовой комму-
никации от ее истоков до современного со-
стояния в условиях глобальной информаци-
онной войны, авторы книги ставят перед со-
бой не менее важную задачу, которая за-
ключается в «разъяснительной, информаци-
онной и военно-политической работе с чита-
телем» [Там же: 11]. Решение этой задачи 
приобретает особую значимость на фоне 
нарастающего информационно-психологиче-
ского противостояния между Россией и За-
падом. 

Тем самым монография решает обозна-
ченную Президентом в «Доктрине по ин-
формационной безопасности»

1
 приоритет-

ную государственную задачу, направленную 
на нейтрализацию воздействия тех средств 
массовой информации, прежде всего — за-
рубежных, которые стремятся создать аг-
рессивную оппозицию российской государ-
ственности, используя информационные 
атаки на ее историю, народ, русский язык 
и поддерживаемые ценности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «МЫ — ЭТО ТО, ЧТО 
МЫ ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ, СМОТРИМ» 

В монографии четко прослеживаются 
два теоретических блока: массовая комму-
никация: ее история и специфика, в том чис-
ле функционально-стилевая (главы 1—2), 
и манипулятивные возможности массмедиа, 

 
1
 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
bank/41460 (дата обращения: 8.07.2024). 
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их роль в информационно-психологической 
войне (главы 3—4), — связь между которы-
ми последовательно выстраивается на про-
тяжении всего текста. Не пересказывая со-
держание глав, сосредоточимся на вопросах, 
принципиально важных для понимания той 
роли, которую играют массмедиа и их язык 
в информационно-психологических войнах. 

Установки теоретиков ораторской речи 
(подбор убедительных аргументов; исполь-
зование приемов, способствующих сопере-
живание оратору; воздействие на оценки, 
мнение и поведение слушателей), сформу-
лированные Цицероном и положенные в ос-
нову публичной коммуникации, прежде всего 
в сфере политики, не потеряли актуальность 
и сегодня. Они свойственны современной 
коммуникации, ориентированной на массо-
вого потребителя информации, однако, если 
«для первых газет было характерно домини-
рование информационной функции» [Гаври-
лов 2023: 29], то современные массмедиа, 
трансформирующие и дозирующие инфор-
мацию, используют новые технологии, по-
зволяющие «превратить публику в объект 
манипулирования» [Там же: 28]. Сохраняя 
важнейшие функции (информационную, со-
циализирующую и др.), массовая коммуни-
кация в первую очередь решает задачу 
«воздействия на взгляды и поведение лю-
дей» [Там же: 34], то есть выполняет функ-
цию управления обществом, или «коллек-
тивно-регулятивную функцию», но управле-
ния, как правило, манипулятивного. Именно 
поэтому глава 3 называется «Массовая 
коммуникация, которая приручает и манипу-
лирует». 

По мнению авторов монографии, «„чет-
вертая власть“ проводит свою политику 
в четырех ипостасях: информирование, убе-
ждение, манипулирование (внушение) и об-
ман (дезинформирование), причем соотно-
шение первого к последним в настоящее 
время падает» [Там же: 37]. Вызывает инте-
рес, что позволило авторам сделать такой 
вывод о современных СМИ. Аккумулируем 
основные аргументы, приведенные на раз-
ных страницах книги. 

● СМИ потенциально манипулятивны, по-
скольку в сфере массовой коммуникации 
«субъект речи менее привязан к строгим 
рамкам беспристрастности, рассматривает 
происходящие события и процессы по отно-
шению к самому себе или кому-либо другому 
и стремится интерпретировать <…> факты», 
а ведь «каждый случай можно преподнести 
с различных точек зрения» [Там же: 33]; не-
редко политические и медийные фигуры 
стремятся «выдать массовой аудитории 
свои субъективные суждения за объектив-

ные» [Там же: 43]. И это неудивительно, 
особенно если учесть, что, как известно, из 
одного и того же факта можно сделать про-
тивоположные выводы. Специалисты в об-
ласти риторики утверждают, что «факты все-
гда предлагаются аудитории уже обрабо-
танными в чьей-то оценке» [Анисимова, 
Гимпельсон 2002: 73]. Реципиент зачастую 
не учитывает и того, что «субъект речи часто 
не столько пытается выразить свои собст-
венные чувства, сколько, „возбудить“ их 
в аудитории», спровоцировать у нее опре-
деленную реакцию [Гаврилов, Зарипов 2023: 
45], и это наблюдение важно для нас в свете 
изучения триггерных высказываний (см. о них 
[Копнина 2024]) в массмедийной речи. 

● «Все современные СМИ, позициони-
рующие себя как развитые и самодостаточ-
ные, нацелены на полную самоокупаемость» 
[Гаврилов, Зарипов 2023: 55], что вынуждает 
их постоянно искать новые способы привле-
чения аудитории, в том числе в сети Интер-
нет, приближаясь к «образу социальной се-
ти» [Там же: 56], «приручать» адресата к се-
бе путем создания авторского профиля, 
возможности оставлять комментарии к пуб-
ликации и т. д., что увеличивает манипуля-
тивные возможности ресурса. 

● Наблюдается статистически подтвер-
жденное засорение информационного про-
странства массовой коммуникации дезин-
формацией и контентом, который, развлекая 
или удивляя, отвлекает людей от действи-
тельно актуальных проблем [Там же: 57], 
уводит человека из общественной жизни 
[Там же: 84]. Потоки неструктурированной 
информации, целенаправленно создавае-
мый информационный шум лишают реципи-
ента способности и желания критически 
анализировать сообщения, и он постепенно 
начинает их принимать на веру. «Не под-
дающееся объективному прогнозированию и 
контролю внезапное появление, хаотичное 
распространение и непрерывное дублиро-
вание непроверенных, нередко ложных со-
общений делают практически невозможной 
их оперативную проверку» [Там же: 61]. 
Особенно если учесть, что «доходящая до 
адресата информация носит избирательный, 
неполный характер [Там же: 93]. 

● В сети Интернет существует огромное 
количество преступных сообществ, ботов, 
псевдонимов и т. д., что позволяет акторам 
без последствий для себя использовать этот 
канал для ведения информационных опера-
ций [Там же: 60]. Различные информационные 
подпространства держат «основную массу 
аудитории в гиперреальности, альтернатив-
ном мире», «в устойчивой и запрограммиро-
ванной мозаике симулякров» [Там же: 92]. 
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● Наблюдается проникновение в полити-
ческий массмедийный дискурс рекламных 
технологий, создающих иллюзию свободы 
выбора [Там же: 100, 105]. 

● «Практически все СМИ, особенно массо-
вые и тиражные, находятся в зависимости от 
определенных коммерческих кругов, полити-
ческих элит и властных структур, имеющих 
свои интересы» [Там же: 107], и могут вы-
ступать в качестве инструмента «мягкой си-
лы», формируя информационное поле и, как 
следствие, ценностно-мировоззренческое вос-
приятие мира [Там же: 45]. 

● Развитие интернет-технологий, с одной 
стороны, позволяет человеку искать альтер-
нативные источники информации, с другой — 
выводит его из сферы влияния традиционных 
СМИ, где его мировосприятие и поведение ока-
зываются под контролем тех сил, которые при-
зывают к антигосударственным действиям, ор-
ганизуют цветные революции [Там же: 122]. 

Авторы монографии стараются убедить 
читателя в манипулятивной природе СМИ: 
приводят яркие цитаты (например, из книги 
Э. Бернейса «Пропаганда»: «Сознательное 
и умелое манипулирование упорядоченными 
привычками и вкусами масс является важ-
ной составляющей демократического обще-
ства»), показательные примеры (в частности 
о замалчивании фактов геноцида русско-
язычного населения на Донбассе с 2014 г. 
зарубежными СМИ и преподнесение ими 
специальной военной операции как оккупа-
ции Украины), делают умозаключения (на-
пример, о том, что массовой коммуникации 
«принадлежит решающее значение в рас-
пространении позиций и оценок, в которых 
истинное положение вещей часто соседст-
вует с искаженной картиной мира и даже 
откровенным вымыслом, выдающимся за 
истину» [Гаврилов 2023: 91]). 

Рассуждая о манипулятивной природе 
СМИ, они признают, что «в наше время ос-
тается значительное количество информа-
ционных источников, позиционирующих себя 
как объективные, независимые и авторитет-
ные. Их типичными примерами являются 
оперативно-новостные СМИ…», тексты ко-
торых стилистически нейтральны, однако и 
они «нередко содержат скрытые элементы 
дезинформации и манипуляции смыслами» 
[Там же: 111]. Тем не менее надо отдать 
должное СМИ, которые нейтрализуют дей-
ствие информационных вбросов, фейков и 
разъясняют действительное положение ве-
щей в современной информационной обста-
новке [Там же: 108]. У отечественной ауди-
тории растет доверие к военно-патриотиче-
ским телеграм-каналам и военным коррес-
пондентам [Там же: 112—113]. 

Как вызвать доверие у иностранной ау-
дитории в ситуации информационного про-
тивоборства — еще одна важная проблема, 
которая ставится в книге. Авторы пишут, что 
«только правдой мы сможем победить от-
кровенную ложь западных СМИ» [Там же: 
113], поэтому сообщения с манипулятивны-
ми посылами «должны оперативно коммен-
тироваться субъектами власти, а при необ-
ходимости — опровергаться и пресекаться 
в целях нивелирования деструктивного воз-
действия и предотвращения возможных 
практических последствий» [Там же: 185]. 
Чтобы избавиться от «роли догоняющих», 
наша страна должна продвигать в мировом 
медиапространстве собственные информа-
ционные источники, «развивать англоязыч-
ный сегмент российских социальных сетей» 
[Там же: 191]. Добавим, что развивать важно 
и русскоязычный сегмент, учитывая, что «те-
кущие политические события подогревают 
интерес к нашей стране, к её культуре и 
языку», «несмотря на демонизацию России и 
„отмену“ русской культуры, количество изу-
чающих русский язык, интересующихся рус-
ской культурой, <…> осталось на довольно 
высоком уровне», как отмечают лингвисты 
[Хрулёва 2022]. «В языке <…> залог сущест-
вования нации как таковой», — пишет 
Л. А. Шестак [Шестак 2011: 103]; «…отстоять 
русский язык — значит отстоять Россию» 
[Там же: 108]. 

В условиях информационно-психологи-
ческой войны для рядового потребителя 
информации, по мнению авторов книги, 
главное — выбрать верный национально-
ориентированный, высокоинтеллектуальный 
и духовно-нравственный источник информа-
ции, поскольку «информация формирует 
человека» [Гаврилов, Зарипов 2023: 189], 
а также уметь распознавать массовые со-
общения, используемые как «оружие ин-
формационно-психологической войны» по 
двум основным критериям: эксплицитно или 
имплицитно формируемые негативный об-
раз мишени информационного воздействия 
и/или установка, которая «подрывает ее 
жизненно важные характеристики» — «фун-
даментальные морально-нравственные, цен-
ностно-социальные и информационно-идео-
логические основы» [Там же: 159]. Причем 
следует иметь в виду, что оружием инфор-
мационно-психологической войны могут вы-
ступать сообщения невоенного и неполити-
ческого характера [Там же: 163]. 

Многоаспектно характеризуя массме-
дийную коммуникацию, авторы монографии 
уделяют внимание и специфике ее языка: 
пишут о спектре массово-коммуникативных 
стилей (языке газеты, языке радио, языке 
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телевидения и кино, языке Интернета, языке 
рекламы), каждый из которых, наряду с тра-
диционно выделяемыми параметрами, от-
личается определенными особенностями. 
Особое внимание они обращают на приемы 
«разговорной» риторики, когда «эффектив-
ность воздействия достигается за счет не 
только логичности или аргументированности 
сообщения, но и экспрессивно-эмоциональных 
элементов разговорной речи» [Там же: 66—
67]. Эта особенность современного языка 
СМИ связана с их воздействующей ролью, 
так как разговорный язык является «лучшим 
способом внушить мысль» [Балли 1961: 
329]. Особо останавливаются на характери-
стике интернет-дискурса, который неодно-
кратно попадал в исследовательское поле 
лингвистов в разных аспектах [Ахренова 
2018; Горошко 2009; Иванов 2003; Кронгауз 
2008 и мн. др.]. 

Заслуживают внимания представленные 
в книге наблюдения над «языком войны»: 
обозначены используемые в массмедиа эв-
фемизмы, дисфемизмы, оксюмороны, эпите-
ты, метафоры и другие языковые следы ин-
формационно-психологических войн. Авторы 
указывают на ведущую роль языковой ме-
тафоры и других эмоционально-экспрессив-
ных элементов в создании стереотипов 
и предубеждений в массовом сознании [Гав-
рилов 2023: 134]. Приведенные ими слова 
Н. А. Бердяева «Мы заколдованы словами и 
в значительной степени живем в их царстве» 
[Там же: 132—133] очень точно отражают 
современную действительность. 

В монографии предложена методика 
распознавания (дешифровки) «манипуля-
тивных посылов», или концептуальных уста-
новок манипулятора, «вшитых» в массме-
дийное сообщение. Такие установки строят-
ся по классической для метафоры (см., на-
пример, работы А. П. Чудинова [Чудинов 
2003: 69]) схеме «Х — это Y», где Х — ми-
шень воздействия, Y — вербализованные 
смыслы относительно этой мишени, но эта 
схема (модель) авторами экстраполируется 
и на неметафорические посылы. Концепту-
альные установки (это понятие надо бы со-
отнести с термином «социальные установ-
ки», или «аттитюды» [Татарко 2018: 83]), бу-
дучи зашифрованными и в нейтральном, не-
метафорическом тексте, имеют «отрицатель-
ный коннотативный вектор в отношении ми-
шени информационного воздействия» и на-
правлены на ее «репутационный ущерб» 
[Гаврилов, Зарипов 2023: 164]. Приводится 
интересное наблюдение о негативизации об-
раза мишени в ее же военных интересах. Ме-
тодика дешифровки манипулятивных посы-
лов, демонстрируемая в книге на целом ряде 

показательных примеров [Там же: 140—142], 
имеет образовательно-просветительное зна-
чение. 

Авторы приводят разнообразный иллю-
стративный материал, демонстрирующий 
ведение информационно-психологической 
войны против России западными массме-
дийными источниками, подчеркивая, что 
война против нашей страны находится в 
стадии предельной интенсификации. Поэто-
му нельзя не согласиться с тем, что без аде-
кватного и комплексного противодействия 
в информационно-психологической войне 
«может наступить крах общества и государ-
ства» [Там же: 123]. 

ВЫВОДЫ 

Рецензируемое научное исследование 
вполне может быть отнесено к категории 
патриотических. В книге выражается обеспо-
коенность тем, что народы России, будучи 
подверженными влиянию недобросовестных 
СМИ, западной пропаганды (продвижение 
американского образа жизни и культа по-
требления, трансляция западного видения 
культурно-исторических, военно-политических, 
социально-экономических реалий, подрыв 
традиционных российских ценностей и проч.), 
теряют свое социально-культурное насле-
дие. Выход из этой ситуации авторы видят, 
среди прочего, в собственном идеологиче-
ском наполнении материалов государствен-
ных национально-ориентированных СМИ, 
так как если такового не будет — «будет чу-
жеродное, деструктивное, хаотическое» [Там 
же: 188], и язык в этом играет далеко не по-
следнюю роль. 

Исследование Л. А. Гаврилова и Р. И. За-
рипова вносит вклад в развитие лингвистики 
информационно-психологической войны, 
медиалингвистики, политической дискурсо-
логии и медиакоммуникации. Оно, несо-
мненно, будет востребовано широким кру-
гом читателей, неравнодушных к судьбе 
своего народа и России. 
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