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Эпиграф

Иоанн Златоуст (ок. 347 — 407) — архиепископ 
Константинопольский, богослов, один из трёх Вселенских 
святителей. 

  «Ложь и обман есть разрушение любви»



Происхождение слова «ложь»

 

Слово «ложь» происходит от древнерусских слов легати, лгати, лежа, лежеши, 
которые соотносятся со словом лежати, то есть лежать. Лежание 
ассоциируется с горизонтальной линией,  символически разделяющей 
небесный, духовный мир и мир земной, телесный, в котором  возникает и 
множится ложь в различных формах и видах. Положение человека лёжа, 
состояние расслабления, подверженность недугу,  символизирует временную 
победу низшего начала над высшим, силы зла над силой добра.



Определение понятия «ложь»

Ложь – сознательное искажение истины; преднамеренное сокрытие 
подлинной информации с целью введения другого человека в заблуждение и 
обман; замена фактической информации о реальной действительности 
сконструированным виртуальным вымыслом, в котором предполагаемый 
субъект воздействия утрачивает способность различать и осмысливать  
истинные предметы, явления и  процессы.  



Гуго Гроций (1583 - 1645) — голландский юрист, философ, 
христианский апологет, драматург, поэт, государственный деятель.

 
 

«Ложь в собственном смысле слова есть намеренная, 
связанная с желанием обмануть, неправда, которая 
отнимает или ограничивает у ближнего 
возможность суждения, на которую он, согласно 
молчаливому соглашению, имеет естественное 
право. Ложь предосудительна потому, что 
несовместима  с правами того, к кому она обращена»



Владимир Сергеевич Соловьёв (1853 - 1900) — русский религиозный 
мыслитель, мистик, поэт, публицист, литературный критик, преподаватель, 
академик Императорской Академии наук.

«Ложь - в отличие от заблуждения и ошибки - обозначает 
сознательное и потому нравственно предосудительное 
противоречие истине. Из прилагательных от этого слова 
безусловно дурное значение сохраняет лишь форма лживый, тогда 
как ложный употребляется также в смысле объективного 
несовпадения данного положения с истиною, хотя бы без 
намерения и вины субъекта; так, лживый вывод есть тот, который 
делается с намерением обмануть других, тогда как ложным 
выводом может быть и такой, который делается по ошибке, вводя в 
обман самого ошибающегося» 
 
Соловьев В. С. Ложь. Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. 
А. Ефрон. СПб., 1890 – 1907.  Т. 17, с. 911.



Атрибуты  лжи
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Субъективность (лат.  subjectus – лежащий внизу, в основе) – особый, замкнутый в самом себе 
внутренний мир, прямо и непосредственно доступный тому  субъекту, которому он принадлежит.     
Искусственность (древ.-рус. искусъ – искушение, напасть, испытание) – нечто намеренно созданное, 
придуманное, неестественное, притворное, заменяющее подлинное, реальное, естественное.

Вторичность (древ.-рус. второе – во второй раз) – зависимость от первичного, главного, основного.

Ограниченность (древ.-рус. ограда – забор, стена, предел) – незначительность, неспособность выйти за 
какой-либо предел или рамки; отделённость, имеющая узкие пределы влияния, места действия, времени и 
ситуации.

Вариативность (лат. variantis - изменяющийся) – состояние неустойчивости, изменчивости, 
подверженности  трансформациям; свойство существовать в различных формах, видах, вариантах.

Ирриальность (лат. irrealis - невещественный, нереальный) – то, что существует не в действительности, а 
только в мысли, воображении, фантазии, в противоположность объективной реальности.

Неадекватность (лат. adaeguatus - приравненный) – несоответствие проявления внешним 
обстоятельствам, ситуациям и объекту, которые её вызывают.

 



Семантическое пространство понятия 
«ложь»

Семантическое пространство понятия «ложь», как сознательного искажения истины, включает понятия неправда, 
полуправда, домысел, иллюзия, фантазия.

Неправда – несправедливость, зло, неправое дело;  «всякая незаконность, дело противное совести, 
притеснение, обида, кривосуд, неправильный приговор, решение; ложь на деле, криводушие, 
недобросовестность, кривда» (Даль В. И.). 

Полуправда – неполная правда, сочетающая в себе достоверные и недостоверные сведения; информация, 
в которой опущены существенные детали и подробности. 

Домысел – результат домысливания; ничем не подтверждённая догадка, основанная на предположениях 
и размышлениях; неосновательное предположение. 

Иллюзия (лат. illusorius - обманчивый) – искажённое отражение воспринимаемого объекта и его свойств, 
основанное на обмане чувств; принятие кажущегося, мнимого за действительное; ошибочное, не 
соответствующее действительности представление о чём- либо.  

Фантазия (греч. phantasia - воображение) – образы, представления и мысленные ситуации,  никогда не 
воспринимавшихся  человеком в действительности; продукт творческого воображения, изменяющий облик 
реальной действительности, отражённой в сознании; нечто надуманное, неправдоподобное, невероятное.

     



Этапы формирования лжи
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1) в сознании субъекта формируется мотивация, выраженная в желании изменить образ мыслей, поведение 
и деятельность объекта в нужном для себя направлении с целью установления зависимости и получения 
определённой выгоды.     

2) субъект выявляет слабые, неустойчивые стороны сознания и психики объекта, которые могут поддаться 
коррекции и оценивает возможность некритического восприятия  ложной информации.

3) субъект мысленно искажает истину, вербализирует и  обосновывает ложную интерпретацию, удерживая 
при этом в памяти две информационные модели  – истинную и ложную.

4) субъект внедряет в сознание объекта сомнение в ценности, значимости и полезности истины, 
расшатывает его мировоззренческую установку и, тем самым, подготавливает  условия для  воздействия 
ложной  информации.

5) субъект осуществляет выбор эффективного метода обмана и наиболее благоприятную ситуацию для 
воздействия на объект. 



Происхождение  слова «обман»

 

Слово «обман» происходит от древнерусского слова ман, означающего манить, 
звать, притягивать. Однокоренными словам являются: манение – 
заманивание, прельщение; манити – звать, завлекать; мания – душевное 
расстройство, безумие. 

Производными от слова  «обман» являются: обманка – уловка, хитрое 
действие; обманутися – поддаться обману, впасть в заблуждение; обманчивый 
– имеющий целью обман, склонный к обману, фальшивый, вводящий в 
заблуждение, внушающий ложное представление; обманыватися – 
обманывать друг друга.
 



Определение понятия «обман»

Обман – преднамеренное сообщение ложных сведений с целью введения 
другого лица в заблуждение и неведение по корыстным мотивам; 
целенаправленный вербальный, паравербальный или невербальный 
коммуникативный акт, осуществляемый с целью введения в заблуждение 
путём искажения, сокрытия или подмены истины; сознательное воздействие 
на объект при помощи ложной информации с целью формирования 
ошибочных представлений, изменения мышления, поведения, деятельности 
и получения в результате идеальной или материальной выгоды.

 

 



Классификация обмана на основе 
бинарной оппозиции

     



Классификация обмана на основе критерия 
направленности и способа осуществления 
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Интроверсивный (лат. intro - внутрь + versio – поворачивать, обращать) – обман, 
направленный на свой внутренний мир, собственные эмоции, чувства, мысли, воспоминания. 

Экстраверсивный (лат. extra - вне + versio - поворачивать, обращать) – обман, 
направленный и сосредоточенный на внешнем объекте.

Мысленный – обман, осуществляемый мысленно.

Словесный – обман, осуществляемый при помощи слов, речи, текста.

Действием – обман, осуществляемый при помощи различного рода действий.

Пропагандистский (лат. propagare - распространять) – обман, осуществляемый с целью 
распространения ложной информации, оценочных суждений и мнений при помощи средств 
массовой информации и коммуникации.



Эффективность обмана

Эффективность обманного действия предопределяется рядом факторов 
межличностного общения: 

- конечная целью, ради которой осуществляется обман; 

- опытом, умением и навыком субъекта обмана; 

- степенью интеллектуальной, чувственно - эмоциональной и волевой 
интенсивности обманного действия; 

- предрасположенностью объекта обмана к внушению, убеждению и вере;

-  способностью выявления лжи со стороны обманываемого.



Отличие лжи от обмана 

                          Понятие «ложь» не тождественно понятию «обман».

Ложь есть умственное, мысленное, воображаемое, сознательное искажение 
истинной информации с последующей её вербализацией, формально - 
логическим выстраиванием и аргументацией с учётом  интересов субъекта и  
возможности  воздействия на объект.

Обман есть непосредственное вербальное, паравербальное, невербальное 
действие, внедряющее ложную информацию в сознание объекта, с целью 
изменения его психики, поведения и деятельности, в нужном для субъекта 
направлении. 

 

 



Эпилог

Иван Александрович Ильин (1883 - 1954) — русский 
философ, писатель и публицист, доктор государственных 
наук, профессор правоведения.

«Нам необходима зоркость к человеческой фальши;
восприимчивость к чужой неискренности: слух для 
лжи; чутьё зла; совестная впечатлительность. Без 
этого мы будем обмануты как глупые птицы, 
переловлены, как кролики, и передавлены, как мухи 
на стекле»



Благодарим за внимание
Материалы презентации изложены на основе книги


