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Аннотация: Статья посвящена исследованию терапевтических текстов, представленных в Интернет-пространстве. Опреде-

ляющим признаком, позволяющим рассматривать текст как терапевтический, является наличие в нем терапевтической 

метафоры. Рассматриваются вербальные особенности терапевтических текстов: использование семантических и лексиче-

ских повторов; использование различных модальностей; языковых метафор, эпитетов и сравнений; использование слов 

высокой степени абстракции и слов с конкретным значением. 

Сегодня Интернет становится второй реальностью 

для миллионов пользователей. Он может служить 

источником информации, средством общения и спо-

собом развлечения. Интернет, являясь средством мас-

совой коммуникации, обладает рядом особенностей, 

отличающих его от прочих средств. Так, исследовате-

ли отмечают следующие специфические признаки, 

отличающие Интернет от традиционных СМИ 

[Груздкова]: мультимедиа (возможность помимо тек-

ста использовать изображения, звук, видео с целью 

коммуникации), персонализация (возможность полу-

чения предпочитаемой информации), интерактив-

ность (возможность взаимодействия и двустороннего 

обмена информацией), отсутствие посредников (пря-

мая связь коммуникантов). 

Еще одной особенностью Интернета является ги-

пертекстуальность [Шилина, Базарова и др.]. Под 

гипертекстуальностью подразумевается возможность 

расширения самой информации и ее содержания по-

средством внешних и внутренних гиперссылок, 

встроенных в сам текст. 

Источниками вредоносных влияний в Интернете 

могут стать новостные ленты, блоги различной тема-

тики, форумы, сообщения-медиавирусы, онлайн-игры 

и т.д. [Компанцева] 

Но и в гиперреальности Интернет-пространства 

есть противостоящие патогенным текстам тексты 

терапевтические. Их распространяют сами пользова-

тели, поэтому найти терапевтический текст в Интер-

нете можно как в чьем-то личном блоге, так и на 

предназначенном для коммуникации многих пользо-

вателей форуме, в социальных сетях, специальных 

группах по интересам и т.д. 

Терапевтические тексты – разновидность текстов, 

обладающих позитивным суггестивным потенциалом, 

они способны оказывать положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние реципиента. Терапев-

тическим текстам противостоят тексты патогенные. 

Они обладают негативным суггестивным потенциа-

лом, провоцируют нестабильность психоэмоциональ-

ного состояния, оказывают отрицательное, разруши-

тельное влияние на реципиента. 

Среди терапевтических текстов обычно выделяют 

универсальные и индивидуальные. Универсальные 

терапевтические тексты потенциально способны ока-

зать позитивное воздействие на любого носителя 

определенной культуры. Так, например, для боль-

шинства украинцев терапевтическим потенциалом 

обладают украинские народные и авторские песни 

(«Ти ж мене підманула», «Дивлюсь я на небо», «Ніч 

яка місячна» и др.), стихотворения известных украин-

ских поэтов, таких как Т.Г. Шевченко, и т.д. Также в 

качестве примера можно привести тексты определен-

ной тематики, как художественные, так и публици-

стические, которые затрагивают и заставляют резони-

ровать души украинцев: свобода, борьба, религия, 

родной дом, родители и их наставления, историческое 

прошлое и т.д. 

Индивидуальные терапевтические тексты способ-

ны оказать терапевтический эффект на определенного 

человека либо группу людей, однако для других они 

могут оказаться неэффективными с точки зрения 

своего положительного воздействия, либо даже пато-

генными. Так, тексты, являющиеся терапевтическими 

для представителей определенной субкультуры, веро-

ятнее всего, будут эффективны лишь в пределах дан-

ной субкультуры. Например, идеи вегетарианства 

вызывают довольно неоднозначную реакцию у сто-

ронних наблюдателей, и тексты, являющиеся терапев-

тическими для представителей данной субкультуры, 

могут оказаться не только неэффективными, но и 

патогенными для людей, не разделяющих их взгляды. 

Одним из важнейших признаков, позволяющих 

определить текст как терапевтический, является 

наличие в нем терапевтических метафор. Как отмеча-

ет Н.В. Слухай, «терапевтическая метафора – термин 

условный. Это модель аналогового знания, использу-

емая в терапевтических целях» [Слухай, 69]. Д. Гор-

дон [Гордон] выделяет три типа терапевтических 

метафор: формальные («модели аналогового знания, 

устоявшиеся в социуме в форме волшебных сказок, 

стихов, притч, пословиц, поговорок, анекдотов, кры-

латых выражений и т.д.» [Слухай, 73]), естественные 

(создаются и реализуются в процессе общения) и 

эффективные (конструируемые специалистами с ис-

пользованием соответствующих приемов и методик). 

Метафора представляет собой «и построение ре-

флективного мостика к онтологическим картинам …, 

и особое инобытие рефлексии» [Бушев 1999], то есть 

терапевтические метафоры способны вызывать «пе-

ревыражение ситуации через призму собственного 

опыта» [Бушев 1999]. «Метафоризация присутствует 

– имплицитно или эксплицитно – во всех жанрах 

психотерапевтических текстов, способствуя апелля-
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ции к рефлективности пациента и выведению его в 

рефлективную позицию, а также пробуждению твор-

ческого, индивидуального начала в его мышлении» 

[там же]. Тексты, являющиеся терапевтическими и 

содержащие терапевтические метафоры, имеют ряд 

языковых особенностей. Для них характерны: 

1. Семантические и лексические повторы, в том 

числе активное использование синонимов. Повторы 

позволяют усилить воздействующий эффект, оказы-

вают в некотором роде гипнотизирующее воздей-

ствие, создают определенный смысловой ритмиче-

ский рисунок; синонимия сопутствует повторам, од-

нако позволяет избежать дословных повторений и 

актуализирует нужные доминантные смыслы; 

2. Использование различных модальностей (визу-

альной, аудиальной, кинестетической). Различные 

модальности позволяют пробудить в сознании реци-

пиента соответствующие образы и добиться тем са-

мым погружения в определенное психоэмоциональ-

ное состояние; 

3. Яркие языковые метафоры, эпитеты, сравнения и 

прочие вербальные средства, которые не только поз-

воляют сделать терапевтический текст более вырази-

тельным, но и легче передавать смыслы в подсозна-

ние, минуя критическое восприятие; 

4. Использование слов, обладающих высокой сте-

пенью абстракции, и слов с конкретным значением. 

Абстрактные слова «гипнотизируют», так как не 

имеют однозначного предметного коррелята и могут 

восприниматься каждым реципиентом по-разному. 

Слова с конкретным значением же отсылают к опре-

деленному чувственному образу [Хлыстова 2014, с. 

34]. 

Сами по себе терапевтические тексты могут вклю-

чать элементы различных семиотических систем. 

Интернет благодаря таким своим свойствам, как 

мультимедиальность, интерактивность и гипертексту-

альность, позволяет совмещать в одном терапевтиче-

ском тексте вербальную, визуальную и аудиальную 

составляющие. Таким образом терапевтический текст 

становится поликодовым. 

Поликодовый текст, как отмечает В.Е. Чернявская, 

представляет собой «вербально-визуальное един-

ство», предполагает «взаимодействие различных ко-

дов, если понимать под кодом систему условных обо-

значений, символов, знаков и правил их комбинации 

между собой для передачи, обработки и хранения 

(запоминания) информации в наиболее приспособ-

ленном для этого виде» [Чернявская, 90];… «термин 

«поликодовый текст» обращает внимание на тексту-

альный характер обозначенного явления, его содер-

жательно-смысловую целостность» [там же]. То есть 

данный термин, по мнению исследовательницы, явля-

ется релевантным для обозначения содержательно-

формального единства, состоящего из нескольких 

семиотических кодов. 

Исследователи также отмечают такую черту со-

временной коммуникации, как эстетизация. Эстетиза-

ция проявляется прежде всего в «усиленной визуали-

зации коммуникативного сообщения» [Чернявская, 

90]. Пользователь, оформляя свое сообщение, имеет 

возможность выбрать тип шрифта, размер шрифта, 

фон, на котором будет отображаться сообщение, при-

крепить изображение. Выбранные им параметры бу-

дут помимо эстетической функции исполнять роль 

«маяка», т.е. то или иное оформление сообщения 

будет потенциально привлекательным либо отталки-

вающим для определенных индивидов. 

Поликодовость содействует метафоре, повышая ее 

эффективность. Ученые (К.Ф. Седов, Н.П. Бехтерева 

и др.) говорят о так называемой латерализации функ-

ций головного мозга: выполнение определенных 

функций головного мозга разделено между правым и 

левым полушариями. Терапевтическая метафора ока-

зывает влияние на человека, апеллируя не столько к 

левому полушарию, в котором реализуются логиче-

ская, аналитическая функции, функция развертывания 

речи, сколько к правому, которое отвечает за обра-

ботку образных кодов. Именно правое полушарие 

обеспечивает «считывание» метафорических посла-

ний. Иными словами, терапевтическая метафора цен-

на тем, что воздействует на человека ненавязчиво и 

незаметно для него самого и благодаря отсутствию 

открытого дидактизма не вызывает отторжения, так 

как, пока левое полушарие считывает словесную ин-

формацию, правое обрабатывает образный, несловес-

ный уровень метафорического послания. 

Если проанализировать сообщения, публикуемые в 

Интернете, можно увидеть, что зачастую они содер-

жат не только тем или иным образом оформленный 

вербальный текст, но и изображения, анимацию, му-

зыку, видео, т.е. являются поликодовыми, что априо-

ри повышает суггестивный потенциал подобных со-

общений. 

Терапевтические тексты, публикуемые в Интерне-

те, нередко апеллируют к темам, которые являются 

наиболее значимыми для той или иной культуры или 

для человечества в целом. Это темы дружбы, любви, 

семейных ценностей, взаимопомощи и того, что мож-

но было бы назвать бытовым волшебством. Такие 

темы «цепляют» внимание пользователей, вызывают 

в сознании знакомые с детства образы, помогают 

перебороть одиночество, страх, сомнения, неуверен-

ность в себе, т.е. улучшить психоэмоциональное со-

стояние. 

В Интернете встречаются терапевтические тексты 

следующих видов: 

1. Вербальные: представлены в виде текстовых со-

общений либо изображений с нанесенным на них 

текстом (чаще всего на однотонном фоне, без добав-

ления к тексту картинок); 

2. Визуальные: представлены в виде широко из-

вестных картин, значимых для данной культуры, фо-

тографий, изображений; это могут быть в также кад-

ры из фильмов, мультфильмов, иллюстрации к кни-

гам, а также изображения, несущие в себе позитив-

ную смысловую нагрузку; 

3. Аудиальные: представлены в виде публикуемых 

на тех или иных ресурсах мелодий, звуков (пение 

птиц, шум воды, детский смех) и т.д.; 

4. Вербально-визуальные: могут быть представле-

ны в виде текста, сопровождаемого иллюстрациями, 

либо в виде картинок с нанесенным на них текстом. К 

этому же типу текстов относятся комиксы (как клас-

сические, так и многие флеш-комиксы) и так называ-

емые мотиваторы; 
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5. Вербально-аудиальные: это в первую очередь 

песни (народные, авторские, колыбельные и др.), а 

также тексты, чтение которых рекомендуется сопро-

вождать предложенной автором сообщения музыкой; 

6. Визуально-аудиальные: представлены в виде 

слайд-шоу или видео, сопровождаемых музыкой; 

7. Вербально-визуально-аудиальные: могут быть 

представлены в виде слайд-шоу, сопровождаемого 

цитатами и музыкой, видео, флеш-комиксов и т.п. 

Как видим, терапевтическое воздействие может 

осуществляться с помощью различных информацион-

ных каналов (в Интернет-пространстве это, в первую 

очередь, визуальный и аудиальный каналы), а также с 

помощью различных средств – изображений, звука и, 

разумеется, языка. 

Речевое воздействие, как отмечают исследователи, 

«можно понимать как речевую форму социального 

воздействия, иначе говоря, как однонаправленное 

речевое действие, содержанием которого является 

социальное воздействие говорящего на собеседника в 

процессе общения, диалога» [Федорова 1991, с. 46]. 

Под социальным воздействием подразумевается вли-

яние собеседников на поведение, образ мыслей и 

чувств друг друга. Обычно говорят о четырех типах 

речевого воздействия [Федорова, 1991]: 

1. Социальное воздействие, в рамках которого со-

вершаются определенные социальные акты, но не 

происходит как таковой передачи информации; 

2. Волеизъявление, заставляющее собеседника дей-

ствовать в соответствии с волей и желанием говоря-

щего; 

3. Разъяснение и информирование. «Речевые воз-

действия этого типа могут, заключая в себе сообще-

ния и суждения, которыми говорящий хочет поде-

литься с собеседником, изменять образ мыслей и 

степень осведомленности собеседника и тем самым 

оказывают воздействие на него [Федорова 1991, с. 

49]; 

4. Оценочное и эмоциональное речевое воздей-

ствие. 

Благодаря предоставляемым возможностям, каса-

ющимся межличностной и массовой коммуникации, 

Интернет является уникальной платформой для осу-

ществления речевого воздействия, как открытого, так 

и скрытого от сознания коммуникантов. В связи с 

этим следует сказать о разграничении разных типов 

влияния – аргументации, манипуляции и суггестии. 

При аргументации воздействие осуществляется че-

рез апелляцию к логике, к доводам и выводам, кото-

рые позволяют убедить реципиентов в истинности 

или ложности выдвинутых положений, при этом ре-

ципиенты сознательно принимают или не принимают 

точку зрения говорящего. В Интернет-коммуникации 

аргументация используется в определенных дискур-

сах, среди которых, например, научный (научные 

дискуссии, онлайн-конференции), новостной (в 

первую очередь информационная аналитика) и др. 

Манипуляция – это вид психологического воздей-

ствия, при котором в сознание человека внедряются 

цели, установки и желания, не совпадающие с уже 

имеющимися у него целями, установками и желания-

ми. Осуществление манипулятивного воздействия 

«ведет к скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его актуально суще-

ствующими желаниями» [Доценко 2000, с. 59]. Мани-

пулятор обычно стремится получить определенную 

выгоду, используя манипулируемого как инструмент 

для достижения собственных целей. Поскольку отно-

шение манипулятора к другим людям в данном случае 

можно назвать «вещным», манипуляция нередко ас-

социируется с отрицательным, обманным, разруша-

ющим воздействием. Однако некоторые исследовате-

ли (например, Е.Л. Доценко, В.Н. Куницына, Н.В. 

Казаринова) считают, что манипуляция может осу-

ществляться и во имя благих целей – например, при 

государственном управлении, для самозащиты, для 

помощи манипулируемому (в попытках, например, 

отказаться от вредных привычек и т.п.). 

Манипулятивное воздействие может реализоваться 

с помощью различных приемов и тактик, среди кото-

рых, например, такие, как магия чисел, магия авто-

ритетов, использование всевозможных обманных 

тактик (игра нанетерпении, игра на жадности, на 

призыве к духовностии др.). Манипулятор воздей-

ствует на слушателя осознанно, преследуя своими 

действиями определенную цель. 

Суггестивное воздействие позволяет внушить ре-

ципиенту определенные установки, мысли и желания, 

и основывается оно на снижении критичности вос-

приятия, при котором суггеренд престает оценивать 

внушаемую информацию и логически анализировать 

ее, а не на обмане, как зачастую происходит при ма-

нипуляции. Воздействие при суггестии осуществляет-

ся с помощью как вербальных, так и невербальных 

средств. Суггестия может носить непреднамеренный 

характер и «как непреднамеренный процесс действует 

методом заражения, а как преднамеренный – методом 

прививания определенных состояний или поведенче-

ских реакций» [Бутыльская 2010, с. 46]. При непред-

намеренном воздействии суггеренд «заражается» 

эмоциями суггестора.  

В Интернет-пространстве активно используются 

различные технологии как манипулятивного, так и 

суггестивного воздействия. Так, например, во всевоз-

можных акциях, в информационных сообщениях о 

шокирующих воображение человека открытиях, в так 

называемых беспроигрышных лотереях, заполонив-

ших веб-сайты самой разной тематики, зачастую ис-

пользуются манипулятивные техники. 

Примеры суггестивного воздействия, в первую 

очередь непреднамеренного, можно встретить на 

любом сайте, предоставляющем возможность оста-

вить комментарий либо пообщаться. Преднамеренное 

суггестивное воздействие осуществляется в первую 

очередь в различных религиозных онлайн-

сообществах, в бесплатных онлайн-центрах психоло-

гической поддержки (как профессиональных, так и 

любительских), а также в распространяемых в Интер-

нет-пространстве текстах различного характера, таких 

как, например, создаваемые профессионалами тера-

певтические сказки. 

В качестве примера приведем сказку «Про Муху-

горюху» [http://www.elfikarussian.ru/skazka-ot-lilii-pro-

mukhu-goryukhu/]. Сказка повествует о доброй Мухе-

горюхе, жившей в глиняном горшке и жалевшей всех, 

кто к ней приходил. В конце концов, в ее доме собра-
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лось слишком много прихлебателей, и Муха, опом-

нившись, решила навести в доме порядок и выселить 

всех, кто не приносит пользы. А начала с принятия 

самой себя («Да, я любимая! Кем? Сама собой, для 

начала. А я — часть Мира. Я себя люблю, значит, и 

Мир меня любит»). В сказке используется достаточно 

широкий спектр средств, обеспечивающих ее сугге-

стивный потенциал. Среди них, конечно же, исполь-

зование терапевтической метафоры: глиняный гор-

шок, в котором живет Муха, изоморфен голове чело-

века, а Муха, в свою очередь, олицетворяет собой 

человеческую личность в лучших ее проявлениях. В 

горшке помимо Мухи живут «прихлебатели» (Лень, 

Злоба, Суета, Вредный Перекус); они персонифици-

рованы, в образе каждого выделяется определенная 

черта (белесая рыхлая тетка – Лень, носатая тощая 

старушенция – Злоба), а визуализация негативного 

ощущения, придание ему формы зачастую помогает 

бороться с самим ощущением, ведь представить, как 

прогоняешь злую старуху, проще, чем прогнать чув-

ство.Используются в тексте также повторы (Муха 

сказала громко, но твердо, в голосе появляется сила; 

Я – хозяйка, Я – решаю) и переосмысленные фразео-

логизмы (Муха «дошла до ручки – в домике была по-

тайная ручка. Если ее повернуть, то у того, кто 

повернул, появляется необычайная сила характера и 

голоса, уверенность такая, что уверить можно лю-

бого и в чем угодно»). Фразеологизм после пере-

осмысления превращается в метафору и становится 

дополнительной ступенью для создания суггестивно-

го целебного эффекта. Встречаются примеры исполь-

зования гиперболизации («до скончания века нам с 

тобой крутиться») и ритмически организованного 

текста («Ах, ты, Злоба, зла и убога! Уйди, Злоба, с 

моего порога! Вот тебе поганым веником! Иди, живи 

в муравейнике!»). Повторы и стихотворные отрывки 

создают ритмическую структуру, увеличивая сугге-

стивный потенциал текста, обеспечивая медитатив-

ный эффект. 

Показательны и комментарии читателей: «Спасибо 

большое! Только ощущение, что сказка неоконче-

на…А я Вот ту ручку никак не найду…»; «А мне пока-

залось, что это специально сделано –посмотрите на 

прихлебателей, мы начнем, а вам со своими самим 

разбираться. Спасибо за подсказки. Дальше «мы сами 

с усами». Лопату в руки и давай раскидывать соб-

ственные завалы!»; «Супер! Я себе лени наверное 

большой лоскут взяла, можно порезать и с кем-

нибудь поделиться)))». Комментаторы после чтения 

сказки во время обсуждения продолжают использо-

вать язык метафор, а отзывы в большинстве своем 

положительны. 

Терапевтические тексты пользуются в Интернет-

пространстве популярностью, их комментируют, 

копируют и распространяют. Столь значимая позиция 

терапевтического текста среди материалов, публику-

емых в Интернете, объяснима: терапевтические тек-

сты, публикуемые в Сети, служат для поддержания 

положительного психоэмоционального состояния 

пользователей, сталкивающихся с мощным потоком 

информации, нередко патогенной. Использование 

терапевтических текстов в Интернет-пространстве 

продуктивно и востребовано, они являются важным 

источником, улучшающим психоэмоциональное со-

стояние человека, способом регуляции его поведения, 

что и предопределяет необходимость их лингвистиче-

ского описания, выявления вербальных и невербаль-

ных механизмов суггестии, особенностей строения и 

функционирования. 
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Therapeutic text in Internet-space: features, types, suggestive potential 

A. I. Smolyanskaya 

Abstract: The article is devoted to research of therapeutic texts, presented in the Internet-space. The determining sign that allows 

considering a text as a therapeutic one is the presence of therapeutic metaphor in this text. Verbal features of therapeutic texts are 

analyzed: the use of semantic and lexical repetitions, including synonymy; the use of different modalities; the presence of language 

metaphors, epithets and comparisons; the use of high-level abstract words and concrete words. 


