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Аннотация. В статье затрагивается наиболее актуальная на сегодняшний день проблема манипуляции инф ормацией с целью воздей-
ствия на общество. Манипуляция в большинстве источников интерпретируется как использование определенных приемов и техноло-
гий, под воздействием которых происходит изменение поведения людей в нужном для манипулятора направлении. Отмечается, что 
наиболее благоприятные условия для реализации технологий манипулирования складываются в информационном обществе, в кото-
ром особую роль играют информация, знания и информационные технологии. Проведенный анализ существующих теорий позволяет 
рассматривать информационное общество как особый тип общества на постиндустриальной стадии развития, в основе производства 
которого лежит информация. Используются различные алгоритмы подачи информации, от элементарного распространения сведений, 
которые невозможно проверить, до целенаправленного ее комбинирования, с учетом особенностей восприятия различными аудито-
риями, в том числе специфики каналов коммуникации, которые она предпочитает. На разных этапах развития общества манипуляция 
имеет свои особенности. В современном информационном обществе самую большую опасность представляют средства массовой ин-
формации. СМИ сегодня являются реальной силой в обществе, которая с помощью информационных сообщений формирует опреде-
ленные социальные установки и влияет на изменение убеждений человека. Процесс манипуляции включает навязывание опреде-
ленного социального стереотипа, благодаря которому индивид воспроизводит нужные модели поведения, меняется его восприятие и 
мышление. Результаты ряда социологических исследований раскрывают особенности технологий воздействия, среди которых авторы 
отмечают особую роль средств массовой информации в навязывании стереотипов через создание социально значимых образов, также 
выступающих инструментами пропаганды и агитации.
Ключевые слова: теории информационного общества, знание, информация, коммуникация, технологии воздействия, манипуляция
Для цитирования: Антонова О. Г. Манипуляция как феномен информационного общества // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 3. С. 289–293. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-3-289-293, 
EDN: RSEAKR
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Manipulatiоn as a phenоmenоn оf the infоrmatiоn sосiety

О. G. Antonova

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Olga G. Antonova, ogantonova@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-2350-2444

Abstract. The article touches upon the most urgent problem of information manipulation with the aim of infl uencing society. In most sources 
manipulation is interpreted as the use of certain techniques and technologies, under the infl uence of which the behavior of people changes in 
the direction necessary for the manipulator. It is noted that the most favorable conditions for the implementation of manipulation technolo-
gies are formed in the information society, in which information, knowledge and information technologies play a special role. The analysis 
of existing theories allows us to consider the information society as a special type of society at the post-industrial stage of development, the 
production of which is based on information. Various algorithms for presenting information are used, from the elementary dissemination of 
information that cannot be verifi ed to its purposeful combination, taking into account the peculiarities of perception by diff erent audiences, 
including the specifi cs of the preferable communication channels. At diff erent stages society development manipulation has its own char-
acteristics. In today's information society, the biggest threat is the media. The media today is a real force in society, which, with the help of 
information messages, forms certain social attitudes and infl uences the change in a person's beliefs. The process of manipulation includes the 
imposition of a certain social stereotypes, thanks to which an individual reproduces the necessary behavior patterns, perception and thinking 
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changes. The results of a number of sociological studies reveal the features of impact technologies, among which the authors note the special 
role of the media in imposing stereotypes through the creation of socially signifi cant images, which also act as propaganda and agitation tools.
Keywords: information society theories, knowledge, information, communication, impact technologies, manipulation
For citation: Antonova О. G. Manipulatiоn as a phenоmenоn оf the infоrmatiоn sосiety. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 
2023, vol. 23, iss. 3, рр. 289–293 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-3-289-293, EDN: RSEAKR
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Манипуляция в научной литературе по-
нимается как скрытое воздействие, которое из-
меняет воззрения, установки, цели, принципы, 
а также поведение и действия людей. Приемы 
манипуляции использовались человечеством 
всегда. Само же слово «манипуляция», как от-
мечается в «Этимологическом словаре русского 
языка» А. В. Семенова, – французское по проис-
хождению, где manipulatiоn – суффиксное про-
изводное от manipuler «манипулировать». Пер-
воосновой выступают латинские слова manus 
(рука) и pleо (наполняю). В русском языке слово 
стало использоваться с XIX в. [1].

Глагол «манипулировать» обозначает опе-
рации и действия с какими-либо вещами или 
предметами. Так, «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля приводит 
следующее определение: «манипуляция» – 
приемы ручные, ухватка, сручье; обиход [2]. В 
словаре Д. Н. Ушакова манипуляция понимает-
ся в трех значениях: 1. Движение руки (устар.). 
2. Сложный прием, сложное действие над 
чем-н. 3. Проделка, махинация (неодобрит.); 
манипулировать, значит, производить манипу-
ляции [3]. В «Толковом словаре русского язы-
ка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой также ви-
дим несколько значений слова «манипулятор»: 
1. Цирковой артист, выполняющий фокусы, ос-
нованные на ловкости рук. 2. Человек, который 
занимается манипуляциями. 3. Название неко-
торых механических устройств для производ-
ства сложных движений, действий, аналогич-
ных действиям руки (спец.) [4].

Как видим из приведенных выше опреде-
лений данного термина, первоначально слово 
«манипуляция» применялось по отношению к 
работе фокусников и кукловодов. В настоящее 
время термин понимается как скрытое при-
нуждение. Методы и принципы скрытого воз-
действия были отработаны в нацистской Герма-
нии. Автором концепции влияния на сознание 
масс считается Й. Геббельс [5].

В современном мире манипуляция пред-
ставляет собой распространенный способ 
воздействия на людей, идет ли речь о малой 
социальной группе либо обществе в целом. Ма-
нипулирование оказывает воздействие на со-
циальные и психические структуры человека, 

причем действие происходит скрытно и направ-
лено на подавление свободы выбора с целью 
управлять поведением индивида, изменяя или 
корректируя присущие ему мнения, ценности, 
суждения в нужном воздействующему субъек-
ту направлении.

В качестве научной категории проблема 
манипулирования общественным сознанием 
в отечественной науке стала рассматриваться 
только в 50–60-х гг. двадцатого столетия, в за-
рубежной – в 40–50-х гг.

Если изначально манипуляция изучалась 
как феномен преимущественно психологии, то 
в эпоху развития информационного общества 
стала предметом изучения многих научных 
дисциплин, в том числе социологии, которая 
уделяет этому явлению особое внимание.

Представители социологии рассматрива-
ют манипулирование как приемы идеологи-
ческого и социально-психологического воз-
действия на индивида с целью изменения его 
поведения вопреки его воле и сознанию. В 
частности, в «Большом толковом социологи-
ческом словаре» «манипуляция» понимается 
как: 1) способы социального воздействия на 
людей при помощи различных средств с це-
лью навязывания ценностей, идей, форм пове-
дения и т.д.; 2) жульническая проделка, подта-
совка фактов, махинация, фокус; 3) сложный 
прием в ручной работе, требующий большой 
точности [6].

Как один из способов социальной регу-
ляции, управления и социального контроля 
манипуляция напрямую связана с властью, 
функциями нормативной регуляции, унифика-
цией поведения, способствующей интеграции 
индивидов в общество и, прежде всего, пред-
полагает трансформацию ценностных ком-
понентов сознания и способствует созданию 
смысловых ориентиров для социально-адап-
тированного поведения. В настоящее время из-
вестно много различных средств, технологий 
и приемов манипулятивного воздействия, что 
способствует такому широкому распростране-
нию механизма манипуляции. Мощным фак-
тором послужил процесс «омассовления» об-
щественного сознания, сознание «массового» 
человека формируется и управляется извне.



Социология 291

О. Г. Антонова. Манипуляция как феномен информационного общества

Сущность механизма манипуляции заклю-
чается в навязывании определенных стерео-
типов мышления и поведения, привлекатель-
ных для субъекта манипулирования. Главный 
смысл этого процесса заключается в том, чтобы 
объект манипуляции в конце концов был уве-
рен, что это его собственный выбор, без какого-
либо влияния со стороны. Человек, на которого 
направлена манипуляция, уверен, что это его 
мнение, представление, суждение, мышление 
на основе полученной им информации, и он на-
чинает совершать соответствующие действия.

На разных этапах социокультурного раз-
вития манипуляция имела свои особенности. 
Для ранних этапов развития человеческого 
общества характерна технология манипуля-
ции через мифологичность. Данная технология 
выполняла роль социальной идентификации. 
Для традиционного типа общества характерна 
прямая тотальная манипуляция. В обществе 
индустриальном и постиндустриальном гово-
рить о тотальной манипуляции не представля-
ется возможным в силу ускоряющихся темпов 
технического развития, с одной стороны, и 
увеличивающейся свободы выбора, с другой. 
Стереотипы сознания «общества потребления» 
программируются через сферу потребностей 
и желаний. В информационном обществе про-
блема манипулирования приобретает особый 
характер. Возникает феномен манипуляции 
информацией.

Сам феномен информационного обще-
ства заключается в том, что человек окружен 
большим количеством информации, процессы 
передачи и приема информации ускорились 
и становятся непрерывными и неизбежными. 
В эру информационных технологий проблема 
манипулирования общественным сознанием 
становится глобальной, отечественные и зару-
бежные исследователи активно изучают это яв-
ление, чтобы проследить вектор его формиро-
вания и развития, влияния на существующую 
действительность. Именно в информационном 
обществе появляются необходимые условия и 
колоссальные возможности манипуляции через 
собственно информацию, поскольку практиче-
ски все можно представить в виде информации, 
и, соответственно, через изменение информа-
ции возможно управлять социальной реально-
стью, изменяя ее в нужном манипулятору на-
правлении.

Информационное общество, согласно су-
ществующим научным подходам, определяется 
как особый тип общества на постиндустриаль-
ной стадии развития, в основе производства 

которого положены знания, информация. Со-
циологи в качестве главных отличительных 
особенностей информационного общества ука-
зывают на формирование глобального инфор-
мационного пространства, информационное 
взаимодействие и взаимозависимость людей, 
доступ к мировым информационным ресурсам.

Э. Тоффлер одним из первых констатиро-
вал, что человечество вступает в новую эпоху, 
дорогу к которой проложило бурное развитие 
техники, в первую очередь компьютеров, и НТР 
в целом [7, с. 21]. Он не дает новой цивилизации 
четкого определения, но говорит о ее принци-
пиально новом характере. Э. Тоффлер ни разу 
не формулирует определение им самим введен-
ного понятия «информационное общество», но 
дает определение описательно, через перечис-
ление элементов, которые являются радикаль-
но новыми для сегодняшней жизни и коренным 
образом изменят нашу жизнь [8, с. 85].

В современном информационном обще-
стве, в котором главной ценностью выступает 
информация, большую опасность начинают 
представлять средства массовой информации 
(СМИ) в силу всеобъемлющего характера, фор-
мируя глобальность, масштабность масс-медиа, 
так называемое единое информационное поле. 

В зарубежной литературе исследования 
массовой коммуникации напрямую связаны с 
понятиями «медиа» и «масс-медиа», в России 
ученым приходится работать с целым набором 
терминов: «средства массовой информации 
(СМИ)», «средства массовой коммуникации 
(СМК)», «масс-медиа», «медиа». Наиболее авто-
ритетная работа в сфере исследования медиа – 
«Понимание медиа» – принадлежит представи-
телю торонтской школы М. Маклюэну. Ученый 
относит к медиа: речь, письменность, дороги, 
карты, числа, одежду, архитектуру, деньги, ак-
сессуары (часы, украшения, ручки и т. п.), кино, 
газеты, фотографию, радио, автомобили, канц-
товары, телевидение и многое другое. По его 
мнению, всё материальное является медиа. Кро-
ме того, сами медиа влияют на информацию, 
которую в себе несут, и это влияние не менее 
важно, чем само сообщение [9].

В коммуникационных процессах, таким 
образом, в результате увеличения информаци-
онного компонента возрастает роль приемов 
манипуляционного воздействия. Средства мас-
совой коммуникации (СМК) в силу того, что 
они являются непосредственными носителями 
информации, выступают важнейшим ресурсом 
власти и становятся источником формирования 
социальной реальности.
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С помощью информации осуществляется 
огромное количество манипуляций. Особую 
роль в информационном воздействии играет 
коммуникация, понимаемая как процесс пере-
дачи и приема информации. Контроль инфор-
мационно-коммуникативных средств дает воз-
можность дозировать информацию, освещать 
только выгодные определенной группе ново-
сти, формировать стереотипы и диктовать об-
разец поведения человека в обществе.

В числе универсальных методов социаль-
ного управления особое значение имеет убеж-
дение. Убеждение – сложный многоступенча-
тый процесс, включающий следующие этапы: 
1) привлечение внимания; 2) достижение пони-
мания; 3) принятие (интериоризация) информа-
ции; 4) поддержание внимания; 5) действие как 
результат. 

В этой связи особого внимания заслужи-
вает концепция А. А. Леонтьева о двух видах 
воздействия – через информированность и че-
рез собственно убеждение [10, с. 37–38]. Из-
менить отношение к явлениям окружающей 
действительности можно, во-первых, сообщив 
реципиенту совершенно новую информацию о 
неизвестных ему фактах, во-вторых, – новую 
информацию об уже известных ему фактах. В 
любом случае осуществляется воздействие че-
рез информирование. Собственно убеждение, 
по А. А Леонтьеву, начинается в случае, когда 
на реципиента оказывается прямое и непосред-
ственное воздействие – уже известные факты 
и явления преподносятся в совершенно новой 
интерпретации, используется новая система ар-
гументов и доводов. Этот прием требует знания 
когнитивного уровня реципиента, чтобы по-
пасть в его смысловое поле и эмоциональную 
зону. Здесь большое значение имеет структура 
дискурса – тематическое поле, тональность, ка-
налы передачи информации. Такие приемы ис-
пользуются, главным образом, в массовой ком-
муникации.

Среди многообразных способов воздей-
ствия В. В. Козлов выделяет две основные 
модели контроля информационных потоков: 
1) изъятие нежелательной информации из по-
тока, когда неудобные факты замалчиваются 
и не распространяются; 2) ее изобилие – бы-
стротечность и огромное количество инфор-
мации могут ввести аудиторию в заблуждение, 
будто она контролирует то, что ей стараются 
внушить. Однако обилие источников лишает 
человека способности глубоко анализировать 
информацию, оставляя лишь поверхностные 
суждения [11].

А. А. Казаковым представлена классифика-
ция методов и приемов медиаманипулирования 
в зависимости от масштаба. Он выделил три 
уровня манипулирования: макроуровень, мезо-
уровень и микроуровень. Макроуровень пред-
полагает разделение информации на ту, которую 
освещают, и ту, которую не освещают, для этого 
придуман специальный термин – «формирова-
ние информационной повестки дня». На мезо-
уровне выделяются два блока – логический и 
эмоциональный. Первый блок отвечает за прие-
мы, воздействующие в нужном для манипулято-
ра направлении, влияя на каналы, ответственные 
за логическое мышление (например, приведение 
статистических данных или экспертных оце-
нок). Эмоциональный блок использует методы, 
воздействующие на психическую составляю-
щую (например, видео или фото с юмором или 
страхом и ужасом). К микроуровню относятся 
приемы использования синонимов и метафор, 
гиперболизация и прочее, т. е. точечные методы 
(если объект манипуляции лингвистически не 
подкован, он рискует попасть под влияние) [12].

Назовем некоторые конкретные приемы 
манипуляции информацией:

– подача информации, подкрепленной «экс-
пертным мнением»;

– «компоновка тем», т.е. такой порядок по-
дачи информации, который бы преподносил ее 
в выгодном свете;

– «подмена понятий», когда вместо предме-
та обсуждения предлагается близкая, но уводя-
щая в сторону от сути тема;

– «вырывание из контекста», когда инфор-
мация подается не полностью, а отдельными 
кусками;

– способ «запугивания» – несуществую-
щая опасность используется с целью ограни-
чить действия граждан по их же инициативе;

– «эмоциональная атака» – аудитории пре-
доставляется эмоционально окрашенная ин-
формация, которая влияет на ее восприятие;

– «паразитирование» – манипулятор на-
меренно встраивает что-то знакомое и положи-
тельное в цепочку информации, например упо-
минание авторитетов;

– «осмеяние» – прием подразумевает при-
дание конкретному лицу, программе или про-
блеме несерьезного окраса;

– «троянский конь» – подача информации, 
в которой перемешаны правдивые факты с вну-
шениями, что создает иллюзию достоверности.

По результатам исследования Левада-Цен-
тра, телевидение по-прежнему остается глав-
ным источником информации у населения 
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страны, однако доверие к нему в последние 
годы упало. Так, в 2009 г. 94% россиян назвали 
телевидение главным источником информации, 
в то время как в 2019 г. таких было 72%. Соглас-
но опросам, в 2019 г. примерно 55% населения 
доверяло телевидению как источнику информа-
ции в отличие от почти 80% в 2009 г. Причем 
продолжают доверять телевидению в основном 
люди старше 35 лет. 

В этой связи примечателен тот факт, что 
все самые популярные программы, за исключе-
нием программы «Вести», подаются в провока-
ционной и скандальной манере. 

По результатам опросов, 53% респонден-
тов указали, что деятельность СМИ за послед-
ние десять лет не изменилась, и лишь 22% от-
ветили, что изменилась к лучшему. Более 50% 
опрошенных не сомневаются в объективности 
и полезности информации, и только 12% выска-
зали мнение, что телевидение искажает инфор-
мацию о событиях в мире с целью манипулиро-
вания [13, 14]. 

Таким образом, в информационном обще-
стве особое значение приобретает информацион-
ный обмен, расширяются коммуникативные воз-
можности, массовая коммуникация оказалась 
сильным конкурентом межличностной комму-
никации, широкое распространение получают 
технологии манипуляции информацией.

По мере увеличения информированности и 
уровня образования в обществе эффективность 
открытых способов принуждения снижается. 
Информационные манипуляции дают широкие 
возможности для более скрытых форм управле-
ния социальной реальностью.
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