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ФАКТЧЕКИНГ НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Проверка истинности фактов долгое время находилась в области источниковедения. 
Существуют методы внутренней и внешней критики источника. Исследование истинности 
или ложности предоставляемой купцами Нижегородской ярмарки информации об обороте 
товаров было обязанностью Нижегородской ярмарочной конторы. Статистики применяли 
следующие методы верификации: анкетирование, анонимное анкетирование, опрос сведу-
щих лиц, сопоставление полученных данных – все эти методы применяют и в настоящее 
время в процессе выявления истинности или ложности информации в интернете. В ХIХ в. 
купцы не хотели представлять истинную информацию о привозе и продаже товаров из-за 
страха перед новыми налогами со стороны государства и из-за опасения, что анкета может 
попасть в руки конкурента. Кроме того, существовали объективные причины невозможности 
сбора точных данных, поскольку на ярмарке предоставлялись скидки на товар, поэтому его 
цену также было сложно установить. Сейчас Нижегородская ярмарка существует прежде 
всего как выставочный центр. На официальном сайте выкладывается достоверная информа-
ция о деятельности ярмарки. 

Ключевые слова: фактчекинг, Нижегородская ярмарка, источниковедение, верифи-
кация. 

 
Иностранный термин «фактчекинг», обозначающий проверку достовер-

ности информации, верификацию, очень часто используется в современной 
научной литературе. Это связано с возникновением новых технологий, появле-
нием не только традиционных СМИ, но и блогов, сайтов, несущих недостовер-
ную информацию. Для профессионала (журналиста или специалиста в области 
PR) важно отличить подлинную информацию от ложной. Этой проблеме вери-
фикации посвящены работы многих исследователей [2, 3, 4, 5, 6, 9]. 
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Термин «фактчекинг» восходит к источниковедению, дисциплине, зани-
мающейся проверкой достоверности исторических сведений. Проблема выяв-
ления истинности или ложности исторического источника интересует истори-
ков достаточно давно. Существуют методы внутренней и внешней критики ис-
точника, с помощью которых выясняется, можно ли доверять данному пись-
менному свидетельству.  

Обратимся к истории Нижегородской ярмарки: как осуществлялся сбор 
и проверка информации в ХIХ веке. Сбор статистических сведений о ходе тор-
говли на Нижегородской ярмарке производился со времени перевода Макарь-
евской ярмарки в Нижний Новгород в 1817 году. Согласно статье 85 «Правил 
для Нижегородской Ярмарки», Нижегородский ярмарочный биржевой комитет 
был обязан «собираемые им, чрез биржевых маклеров, сведения о количестве 
привезенных и проданных на ярмарке товаров и ценах на оные сообщать, с за-
мечаниями своими вообще о ходе торговли на ярмарке, управляющему Ниже-
городскою ярмарочною конторою» [8, с. 43]. 

Старший маклер (гоф-маклер) должен был составлять сводный отчет 
о ходе торговли на ярмарке. Специалист составлял их на основе сведений 
25 маклеров, которые кроме заключения сделок должны были собирать стати-
стические данные о ходе торговли на Нижегородской ярмарке. На основании 
этих сведений Ярмарочная контора составляла отчет о ходе ярмарочной тор-
говли, который предоставлялся министрам внутренних дел и финансов.  

Отчет ярмарочной конторы также использовался губернатором Нижнего 
Новгорода при составлении «Обзоров Нижегородской губернии», в которых 
выделялся специальный раздел, называемый «о ходе торговли на Нижегород-
ской ярмарке». В нем сообщались краткие сведения о ходе торговли и указы-
вался приблизительный товарооборот.  

В 1894 году при Нижегородском ярмарочном биржевом комитете было 
образовано Статистическое бюро, в котором несколько человек (преимуще-
ственно студенты Московского университета) занимались сбором сведений 
о ходе торговли, под общим руководством старшего маклера ярмарочной Бир-
жи. Деятельность Статистического бюро привлекала внимание широких слоев 
общества, «поскольку интересовал вопрос о роли Нижегородской ярмарки 
в экономике страны» [7, с. 3]. 

Рассмотрим, каким образом собирались сведения на ярмарке и насколько 
достоверными они были. В самом начале ярмарки Статистическое бюро рассы-
лало всем торгующим, отпечатанные типографным способом, бланки со следу-
ющими вопросами: «1) наименование товаров, которыми торгует купец; 
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2) сколько и на какую сумму привез он каждого товара; 3) откуда идет в ярмар-
ку каждый товар; 4) сколько и на какую сумму купец продал каждого товара; 
5) по каким ценам он продал каждый товар; 6) сколько и на какую сумму он за-
продал каждого товара» [7, с. 3]. Такие бланки начали рассылаться с 1864 года 
по инициативе председателя Ярмарочного комитета Александра Шипова.  

С 1894 года на обложке бланка была напечатана просьба: после его за-
полнения в конце ярмарки, вернуть в Статистическое бюро. Гарантировалось 
сохранение сообщенных сведений в строжайшей тайне и использование их ис-
ключительно в статистических целях. 

Если бы все купцы заполняли бланки, то собранные статистические све-
дения были бы совершенными. Но, к сожалению, большинство торговцев 
оставляли их незаполненными. Так, например, из более, чем 2000 бланков, 
разосланных в начале работы ярмарки 1898 года, заполнены были только 500, 
т. е. четвертая часть.  

В 1898 году на должность заведующего Статистическим бюро был при-
глашен приват-доцент Московского университета Сергей Васильевич Сперан-
ский. По его мнению, существовало несколько причин для такого отношения 
купечества к делу статистики: «какой-то безотчетный страх некоторой части 
торговцев перед сообщением кому-либо сведений о своей торговле: как бы чего 
из этого не вышло, не обложат ли через это новым налогом; как бы бланк не 
попал в руки конкурента и т. п. Немалое значение имеет здесь также и отсут-
ствие у торгующего на ярмарке купечества сознания важности правильных ста-
тистических сведений» [7, с. 4].  

По представленным бланкам было довольно сложно судить об оборотах 
ярмарки, поэтому статистики применяли и другие методы сбора информации. 
«Во всякой почти отрасли торговли найдется 2-3 лица, близко знакомых с хо-
дом ярмарочных дел по тем товарам, которыми они торгуют, и в то же время 
готовых поделиться своими познаниями для общей пользы» [7, с. 4].  

Каким образом сведущие лица определяли привоз и продажу товара? 
Имея приблизительное представление о сумме привезенного и проданного то-
вара у каждого из более крупных торговцев в данной отрасли торговли и при-
бавив некоторое количество на мелких торговцев, сведущие лица определяли 
вероятный итог привоза и продажи и сообщали его статистикам. Если получен-
ные от разных лиц результаты совпадали, то к таким фактам относились как 
к достоверным. Если суммы расходились, то статистики опять обращались 
к сведущим лицам за разъяснением причин возникновения подобной разницы. 
Если разъяснения удовлетворяли статистиков, тогда информация заносилась 
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в отчет, если же нет, то Статистическое бюро заносило в отчет те сведения, ко-
торые представлялись его сотрудникам наиболее вероятными. 

Если в данной отрасли торговли не было крупных купцов, то статистики 
определяли средний размер привоза и продажи каждого торговца по несколь-
ким заполненным бланкам и этот средний показатель умножали на общее коли-
чество купцов данной отрасли торговли. 

Такие методы сбора данных не могли дать точные сведения о торговле на 
Нижегородской ярмарке. Но преемственность методов в сборе сведений, фор-
мы отчетности, попытки совершенствовать систему проверки информации, 
предоставленной купцами, – все это позволяет сопоставить отчеты за разные 
годы. 

Кроме того, из общего правила было исключение: данные о привозе 
и продаже металлов. «Приезжающие на Пески железозаводчики издавна (были) 
приучены к сообщению статистических сведений о своей торговле, они не от-
казывают в заполнении бланков и дают в них сведения вполне правильные, че-
му имеются доказательства» [7, с. 5].  

С целью получения более точных сведений о количестве прибывших на 
ярмарку грузов Ярмарочный биржевой комитет в 1898 году обращается 
с просьбой к пароходовладельцам сообщить по прилагаемой ведомости, сколь-
ко и какого груза было доставлено в этом году для Нижегородской ярмарки. Но 
и в этом случае статистики столкнулись с рядом трудностей. 

Во-первых, многие пароходовладельцы не заполнили бланки. Во-вторых, 
представители пароходных контор были не в состоянии отделить ярмарочные 
грузы от транзитных. Сведения об отбывших грузах также не давали представ-
ления об истинном количестве проданного товара, поскольку и проданные, 
и оставшиеся непроданными товары увозились с ярмарки (часто в одно и то же 
место). В-третьих, пароходные общества использовали общие названия товаров 
(«мануфактурный товар», «москательный товар», «шерсть» и т. д.), что затруд-
няло статистический учет. 

Но, несмотря на выявленные проблемы по сбору достоверной информа-
ции, сведения пароходовладельцев были полезны при выяснении роли отдель-
ных товаров (чай, железо, хлопок и т. д.).  

В 1899 году была предпринята новая попытка собрать более надежные 
статистические сведения. Ярмарочная администрация разослала бланки с прось-
бой, не указывая своего имени или фирмы, обозначить род товара, которым ку-
пец торгует и сумму его ярмарочного оборота. Целью анонимного сбора ин-
формации было устранение опасения купцов по поводу сохранности коммерче-
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ской тайны и страха перед новым налогообложением. Но из трех тысяч торгу-
ющих примерно 700 человек не заполнили бланки, а их анонимность не позво-
лила выяснить, какие фирмы заполнили бланки, а какие нет. 

Отличились торговцы персидскими фруктами. Они вернули все бланки 
заполненными, но при выяснении общей суммы оборота выяснилось, что тор-
говцы сообщили о 800 тысячах, в то время как сведущие лица говорили 
о 2 млн рублей.  

Кроме того, статистики должны были собрать информацию о ярмарочных 
ценах. Казалось бы, что эта часть исследования не должна вызвать трудности. 
Цены общеизвестны и скрывать их не было смысла, но на ярмарке существовал 
обычай скидок, причем размер скидки зависел от размера покупки, кредитных 
сроков, кредитоспособности покупателя – все эти причины мешали выяснить 
истинную цену товара.  

В дополнение к вышеперечисленным мерам статистиками была разрабо-
тана анкета, которая не затрагивала интересы торгующих, но позволяла понять 
значение ярмарки.  

1. Из каких районов производства привозится данный товар на ярмарку 
и в какие местности преимущественно направляется его сбыт отсюда. 

2. Через какие пункты (Москва и др.) идет сбыт этого товара помимо яр-
марки, сравнительная стоимость провоза товара в эти пункты и в Нижний, что 
именно побуждает торговцев привозить его на ярмарку и что заставляет поку-
пателей запасаться этим товаром именно здесь (удобство отправки товара с яр-
марки водным путем и т. п.).  

3. Существует ли на ярмарке продажа данного товара по образцам и, если 
не существует, то, что именно препятствует ей развиваться. 

4. Не является ли ярмарка в Нижнем для данного товара лишь местом 
сдачи товара по сделке, заключаемой обыкновенно ранее ярмарки где-нибудь 
в другом месте, например в Москве.  

5. Идет ли торговля товаром на ярмарке по тем ценам, которые стоят на 
месте производства или в Москве, или же торговцы надбавляют на эти цены 
стоимость фрахта до Нижнего.  

6. Условия кредита в ярмарочной торговле данным товаром, есть ли сдел-
ки за наличные и т.п.» [7, с. 6–7].  

В целом, анкетирование, опрос сведущих лиц, сопоставление полученных 
данных – все эти методы применяют и в настоящее время в процессе выявления 
истинности или ложности информации, только осуществляется он с опорой на 
новую техническую базу.  
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Рассмотрим, как развивается Нижегородская ярмарка в настоящее время. 
20 июня 2008 г. был принят Устав Всероссийского закрытого общества «Ниже-
городская ярмарка». Основная сфера деятельности ВЗАО «Нижегородская яр-
марка» – это выставочный бизнес. Являясь крупнейшим экономическим и мар-
кетинговым центром, Нижегородская ярмарка проводит более 60 специализи-
рованных выставок в год (из них 24 международных), принимает тысячи фирм 
и около полумиллиона посетителей. 

Нижегородская ярмарка постепенно стала превращаться в инструмент 
политического влияния. Ежегодно в Нижний, на ярмарку, на всероссийские 
и международные форумы съезжаются самые высокопоставленные государ-
ственные, политические и общественные деятели, крупнейшие промышленники 
и бизнесмены. На конгрессах, которые сопровождают форумы, вырабатывают-
ся документы, имеющие большое значение для экономической и политической 
жизни России. 

Информация о деятельности ярмарки представлена на ее официальном 
сайте «Всероссийское ЗАО Нижегородская ярмарка» [1]. Здесь можно найти 
информацию о выставках, форумах, конгрессах. Ежегодно составляется отчет 
о деятельности ярмарки и выкладывается на соответствующей странице в сети 
интернет (не позднее 4 апреля). Сайт ярмарки – это официальное издание, ко-
торому можно доверять. 

Таким образом, фактчекинг осуществлялся на Нижегородской ярмарке 
с начала ее существования в Нижнем Новгороде, поскольку купцы, боясь но-
вых налогов со стороны государства и козней конкурентов, не стремились 
предоставить статистикам истинную информацию о привезенных и проданных 
товарах. В настоящее время применяются те же методы, что и в ХIХ веке, но 
с учетом специфики новых технологий. В отличие от блогов различных пользо-
вателей интернета, чью информацию необходимо исследовать на достовер-
ность, официальным сайтам администрации города, правительства, ярмарки 
опытные журналисты советуют доверять.  
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В статье анализируется опыт работы редакций региональных профессиональных из-
даний 1920-х годов, ориентированных на целевую аудиторию – рабочих и сельских корре-
спондентов. Проверка данных являлась необходимым условием эффективной и действенной 
журналистики. Обучение работе журналиста осуществлялось разными способами, которые 
автор статьи выявил в результате анализа содержательной модели пособий для журналистов 
«Сибирский рабселькор» и «Газетчик», выходивших в Новосибирске в 1925–1928 гг. В них 
содержались необходимые сведения по теории журналистики, касающиеся проверки фактов, 
примеры удачных и неудачных текстов, интерпретирующих определенное событие, примеры 
позитивных и негативных заголовков заметок, критические публикации членов редакции по 
поводу интерпретации фактов корреспондентами районных газет. 

Ключевые слова: пособия для журналистов, фактчекинг, региональные издания, «Си-
бирский рабселькор», «Газетчик». 

 
Кадровый кризис в отечественной журналистике 1920-х гг. обусловил ряд 

необходимых мер, направленных на подготовку кадров для советской печати. 
Громадную армию внештатных корреспондентов, рабкоров и селькоров следо-
вало научить азам профессии, дать минимальные знания по теории журнали-
стики, сформировать необходимые профессиональные навыки. И если столич-
ные журналисты находились в более благоприятных условиях (могли обучаться 
журналистике в ГИЖах, проходить стажировку в крупных редакциях с силь-
ным кадровым составом), то в регионах ситуация была достаточно сложной. 

В последнее время вопросы обучения региональных рабселькоров 
1920-х гг. стали предметом специального изучения ряда исследователей 
(А.Г. Веселовский, О.Е. Видная, А.В. Сароглиди, Д.А. Сафонов, В.А. Скребнев, 
А.А. Шитова и др.). Анализ работ указанных авторов показал, что проблемы 
подготовки внештатных корреспондентов в целом были общими как для цен-
тральной части нашей страны, так и для сибирского региона.  
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Подготовка кадров для сибирской печати в 1920-е гг. не была системной, 
однако журналистике пытались обучить не только через публикации в местных 
газетах, но и с помощью специальных пособий, издаваемых в формате журна-
лов и газет. Минимальные профессиональные знания, которые получали начи-
нающие корреспонденты, включали сведения по основным разделам теории 
журналистики. Члены редакций, выпускающие такие пособия, фокусировали 
внимание на базовых понятиях – на принципах журналистики, способах работы 
с источниками информации, структуре журналистского текста, его языке и сти-
ле. Особое внимание в изданиях, предназначенных для корреспондентов, отво-
дилось материалам о проверке данных, следованию фактической точности 
в описании событий.  

Так, редакция журнала «Сибирский рабселькор», который выходил в Но-
восибирске в 1925–1927 гг. для внештатных корреспондентов, в каждом номере 
издания размещала материалы, связанные с верификацией данных. В первую 
очередь, это были программные статьи членов редакции, содержавшие кон-
кретные предложения по использованию различных приемов проверки данных. 
В статье А. Никольского «Как производить расследование заметок», опубли-
кованной в № 2–3 за 1925 г., были подняты проблемные вопросы, касающиеся 
механизма проверки фактов, о которых сообщали в заметках рабкоры и сель-
коры.  

Автор публикации проанализировал сложившуюся негативную ситуацию, 
связанную с многочисленными опровержениями различными организациями 
«фактов», представленных внештатными корреспондентами. Только небольшая 
часть заметок, как указал автор, проверялась секретарем райкома, профсоюзом 
или заведующим отделом рабочей жизни. «Большинство же заметок в наших 

газетах все-таки не расследуется, а опровержения администраторов рожда-

ют недовольство у рабкоров и недоумение у читателей», − к такому неутеши-
тельному выводу пришел А. Никольский.  

Выход из сложившейся ситуации журналист видел в создании в газете так 
называемого «отдела достижений», в котором могли бы помещаться сведения 
о результатах проверок рабкоровских заметок. Этот способ работы А. Николь-
ский считал эффективным, так как был убежден в том, что «когда авторы 

и администраторы увидят, что рабкоровские заметки пишутся не впустую, 

они станут осмотрительнее с опровержениями» (Сибирский рабселькор. 
1925. № 2–3).  

Еще один прием, используемый редакцией в обучении журналистов со-
блюдению фактической достоверности, заключался в сопоставлении позитив-



14 

ных и негативных образцов публикаций районных внештатных корреспонден-
тов. И. Магида, анализируя заметки в статье под заголовком «О выстрелах 
в цель и мимо», призывал рабселькоров «писать лишь о тех фактах, которые 

должны дать практический результат… газета нуждается только в живых 

фактах, которые и надо ей давать, избегая пустословия и общих скучных рас-

суждений» (Сибирский рабселькор. 1926. № 1).  
Через рубрику «Почтовый ящик» редакция знакомила аудиторию с  необ-

ходимостью организации доказательной базы. Например, в письме рабкору 
Элрику (Кемерово) сообщалось: «В заметке „Рабкор-эпидемия“ вы утвержда-

ете, что кемеровские рабкоры не вникают глубоко в освещаемые ими вопросы. 

К сожалению, вы не привели ни одного доказательства. Сделайте это непре-

менно для следующего номера „Сибирского рабселькора“. Напишите, что дела-

ется в ваших кружках» (Сибирский рабселькор. 1926. № 1. С. 5). 
В «Сибирском рабселькоре» отводились специальные полосы для крити-

ческих материалов, в которых осуждались внештатные корреспонденты, прене-
брегающие проверкой полученной информации или же специально выдающие 
ложную информацию за истинную. Так, в № 5 на первой полосе была опубли-
кована расширенная заметка «И рабкоры не без греха» о том, что около 20 % за-
меток содержат неподтвержденные данные. 

Вскрывались и факты преднамеренного оговора селькорами неугодных 
им жителей. Показательно в этом отношении стихотворение, опубликованное 
в № 4 за 1926 г. под заголовком «Таких нам не надо» (основанием стала заметка 
«Известий» о селькоре Губине, из города Ульяновска, привлеченном к уголов-
ной ответственности за то, что дал ложную информацию о покушении на него): 
«…Эй, Губин, полно врать, Я предлагаю: дать Тебе лет пять, Ну, а потом по-

слать Не в Крым, А к нам в Сибирь – в Нарым.» (Сибирский рабселькор. 1926. 
№ 4; автор – Г. В.). 

Параллельно с «Сибирским рабселькором» в Новосибирске в 1927 г. по-
явилось еще одно издание «Газетчик», выходившее под руководством опытно-
го профессионала-журналиста Александра Курса в формате газеты и именуемое 
самой редакцией как «пособие для журналистов».  

Уровень обсуждаемых вопросов по теории и практике журналистики был 
значительно выше, так как газета была рассчитана на журналистов, имевших 
достаточный опыт работы в печатном издании.  

В первом номере целевую аудиторию газеты знакомили с итогами сове-
щания редакторов – с докладом Молотова, сообщающим о ряде задач советской 
печати. Во-первых, указывалось в докладе, необходима передача «добросовест-
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ной информации»: «Нужна не только проверка, но и исправление ошибок, не-

правильных сообщений, которых еще немало можно найти в наших газетах» 
(Газетчик. 1927. № 1).  

Вторая задача состояла в отходе от шаблона, к которому прибегали со-
ветские газеты для демонстрации достижений конкретных результатов. Глав-
ным приемом было сопоставление различных цифр (к тому же зачастую невер-
ных) за определенный отрезок времени. «Этим удовлетвориться никак нель-

зя, – сообщалось в статье, – информация должна давать подлинную жизнь, 

должна детально объяснять достигнутые результаты в соответствии с те-

ми фактами, которые знает масса, которые она наблюдает в своей обыден-

ной обстановке» (Газетчик. 1927. № 1). Третий важный момент был связан 
с требованием соответствия заголовка содержанию материала: приводился 
негативный пример, связанный с газетой «Советская Сибирь», в которой заго-
ловок, который должен был дать целевую установку, не соответствовал содер-
жанию. 

Редакция «Газетчика» резко осуждала корреспондентов, которые созда-
вали заголовки для своих заметок в стиле «желтой журналистики». Примером 
разбора подобного текста являлась критическая публикация под названием 
«Красноярская вечерка налетела на читателя». В одном из номеров «Вечерней 
газеты», выпущенным «Красноярским рабочим», заголовок-аншлаг на первой 
странице содержал следующий текст: «Налет на поезд. 170 сожженных».  

Далее шла информация о налете на поезд в Мексике. Интерпретируя дан-
ный текст, автор критической публикации подчеркивал, что «преувеличение 

местной значимости сообщаемого факта является одним из худших методов 

желтой журналистики. Не указав в аншлаге, где произошел налет, „Вечерняя 

газета“ обнаружила явную недобросовестность, рассчитанную на то, чтобы 

возбудить сенсационный интерес к газете» (Газетчик. 1927. № 1).  
Для предупреждения вышеназванных ошибок редакция «Газетчика» вве-

ла рубрику «Касательно заголовков», в которой проводила анализ типичных 
ошибок, встречающихся в заголовках публикаций, главной из которых счита-
лась неверная интерпретация события, когда корреспондент не отображал факт, 
а пытался его домыслить.  

В связи с этим, А. Оленич, обращаясь к недавнему прошлому газет, вспо-
минал о существовании маленькой бульварной газеты под названием «Бонза», 
которая несколько лет назад резко была осуждена партийными органами. 
А. Оленич дал образную характеристику изданиям, существующим по канонам 
«желтой журналистики»: «Нужно признать, что до сих пор в отдельных номе-
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рах наших газет еще появляются уши этого „Бонзы“ и порой довольно длинные 

уши. Достаточно указать на такие примеры, как „самоубийство 200-летнего 

попугая“ и „таинственный труп на площадке вагона“. К сожалению, „бонза“ 

еще жив. Долой бонзу, товарищи, обойдемся и без американизма в кавычках!» 

(Газетчик. 1927. № 3).  
Проверять данные, а не ориентироваться на слухи − правило, о котором 

неоднократно напоминали региональным журналистам сотрудники «Газетчи-
ка». Так, в заметке «Не пиши, товарищ, по слухам» представлена информация 
о рабкоре Павловиче, который написал критический материал со слов «очевид-
цев» и тем самым ввел редакцию в заблуждение. Доказать правильность опи-
санных фактов рабкор не смог, так как рабочие, которые ему дали информа-
цию, в конечном итоге от своих слов отказались.  

К казусным случаям приводила излишняя торопливость репортеров, опи-
санная в заметке «Сверхамериканцы». «Газетчик» привел пример с газетой 

«Амурская правда» (Благовещенск), в городском отделе которой особо было 
выделено сообщение, как об уже случившемся факте, о прибытии в Благове-
щенск секретаря Крайкома ВКП(б) тов. Гамарника. «А он взял и не „прибыл“, − 

сообщает автор заметки, − так как поезд, в котором должен был выехать 

тов. Гамарник, опоздал почти на сутки. Вот после этого и говорите, что 

у нас нет своих сверхамериканцев» (Газетчик. 1927. № 3).  
Способы работы репортеров буржуазных стран не раз становились пред-

метом осуждения со стороны членов редакции «Газетчика». Автор заметки 
«Китайский репортер» искренне недоумевал по поводу приемов работы с ис-
точниками информации китайских журналистов, едко отмечая «сенсационизм 
и пронырливость» китайских репортеров: «А пронырливость меня поразила, ко-

гда мне показали такой перевод хроникерской заметки: „Вчера во дворце пре-

зидента состоялось секретное совещание по делам государственной обороны. 

В обстановке совершенной тайны были приняты следующие решения…“, а за-

тем шло перечисление решений» (Газетчик. 1927. № 5). 
За непроверенные опубликованные факты корреспонденты газет чаще 

всего несли наказание в виде порицания или выговора. Так, в заметке «За что 
Мухлышину объявлен выговор», сообщалась причина наказания сотрудника га-
зеты «Труд Пахаря» − описка в заметке «Предрика хулиган»: «Хулиганство, 

о котором шла речь в заметке, было установлено, но виновником происше-

ствия оказался не предрика, а председатель сельского исполнительного коми-

тета, или предсика. Уверения т. Мухлышина, что он допустил случайную 

описку, не реабилитировали его перед редакцией, ибо газетчик, по мнению ре-

дакции, не вправе ошибаться» (Газетчик. 1927. № 2).  
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Меры в отношении корреспондентов, пренебрегающих проверкой дан-
ных, оказались действенными: в июньском номере за 1927 год редакция «Га-
зетчика» сообщила о результатах проверок критических заметок прокуратурой 
за 1926 и начало 1927 года: «процент подтвержденных фактов в 1926 году со-

ставил 57 %, в 1927 – 71 %» (Газетчик. 1927. № 2).  
Таким образом, члены редакций региональных профессиональных изда-

ний «Сибирский рабселькор» и «Газетчик», выходивших в Новосибирске во 
второй половине 1920-х гг., придавали огромное значение фактчекингу: со-
трудники редакций считали необходимым учить корреспондентов газет соблю-
дению точности и достоверности при описании событий. Фрагменты теорети-
ческих статей, посвященные способам проверки данных и сопровождающиеся 
комментариями журналистов-профессионалов; анализ позитивных и негатив-
ных образцов публикаций районных газет, содержащих интерпретацию собы-
тий; рассмотрение заголовков заметок на предмет их соответствия содержанию, 
несомненно, оказали большое влияние на повышение качества контента регио-
нальных газет 1920-х гг. и степени доверия к ним массовой аудитории. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФАКТА И МНЕНИЯ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ФЕЛЬЕТОНЕ
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В статье рассматриваются особенности работы с фактами в дореволюционной сибир-
ской периодике (преимущественно в жанрах корреспонденции и фельетона). Анализируется 
позиция авторов «Сибирской газеты», «Сибирского вестника» и «Сибирской жизни», рас-
сматривается работа журналистов с фактами в период фельетонной полемики 1902 г. вокруг 
ситуации с исключением из томского Общества книгопечатников редактора-издателя «Си-
бирской жизни», известного томского предпринимателя и мецената П. И. Макушина. Дела-
ется вывод о том, что дореволюционные фельетонисты пользовались значительной степенью 
свободы для выражения своего мнения в тех случаях, когда они не противоречили цензуре. 
С точки зрения современников, «тенденциозность» считалась необходимым качеством для 
работы в фельетонном жанре, что позволяло фельетонистам использовать факты в качестве 
аргументов для подкрепления своих идей, не всегда учитывая требование авторской объек-
тивности и беспристрастности. 

Ключевые слова: фельетон, цензура, полемика, сибирская журналистика, факт, мнение. 
 

Вопрос о фактической точности сведений, которые публиковались в си-
бирской дореволюционной периодической печати, был довольно острым как 
для журналистов, так и для читателей газет и журналов. Однако работа с фак-
тами при подготовке текстов в информационных жанрах (заметка, репортаж) 
и художественно-публицистических (фельетон, очерк) строилась по-разному. 
И если в первом случае читатели как свидетели событий нередко оспаривали 
точность приведенных фактов, то во втором случае дискуссии возникали скорее 
относительно выводов, которые делались на основе фактов.  

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19–012–00352А «“Секретно. 
Конфиденциально”: цензурная история провинциальной журналистики (на материалах пери-
одической печати дореволюционной Томской губернии)». 
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Целью статьи является выявление соотношения факта и мнения в жанре 
фельетона в дореволюционной периодике. Однако для того, чтобы определить 
специфику обращения с фактами в фельетонах, необходимо выяснить, в какой 
мере журналисты сибирских дореволюционных изданий обращали внимание на 
точность фактов, используемых в разных газетных жанрах. Поэтому работа 
с фактами рассматривается в статье на трех уровнях: 

– забота журналистов о фактической точности информационных жанров 
(отражение ее на газетных страницах);  

– преследование журналистов со стороны читателей и опровержение фак-
тов газетных публикаций (по архивным материалам);  

– использование фактов в полемике внутри журналистского сообщества 
(«битва фельетонистов» 1902 года). 

Материалом исследования являются публикации трех ведущих частных 
газет Сибири конца XIX – начала XX века, издающихся в Томске – «Сибирская 
газета», «Сибирская жизнь» и «Сибирский вестник» (подробнее об этих газетах 
см.: [1]). В работе применяются сопоставительный анализ, метод жанрового 
анализа, метод содержательного анализа архивных документов. 

Томские газеты конца XIX – начала XX века стремились наладить обрат-
ную связь со своими читателями и поэтому реагировали на замечания относи-
тельно публикации непроверенных фактов. На газетных страницах нередко 
можно было прочитать жалобы читателей на то, что корреспонденты (особенно 
внештатные) давали непроверенную информацию; газеты печатали опроверже-
ния, извинялись за эти ситуации. Периодически дело доходило и до суда, хотя, 
если речь шла о частных вопросах, газеты предпочитали отвечать читателям 
в рубрике «Ответы редакции». В качестве примера можно привести следующий 
текст из «Сибирской газеты»: «Иркутск. Кутьеву. Готовы поверить объясне-

ние, что корреспондент навел на Вас обвинение в беспрогонной езде, и в таком 

же провозе лиц облыжно, из мести. Проверять каждый раз сообщение нет 

возможности. В настоящее время мы имеем и другие основания отказаться 

от упомянутого корреспондента и не печатать более ни одной его строки» 
(СГ. 1882. № 47).  

Чтобы минимизировать конфликтные ситуации, газеты просили своих 
корреспондентов писать точно, кратко, опираясь на проверенные факты: 
«Чистюнская. Если охота писать есть – пишите об окружающей вас жизни, 

но только сообщайте факты, строго проверенные, а не слухи и не предполо-

жения» (СГ. 1882. № 3);  
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«Барнаул. И-ову. Опять рассуждения, намеки, и никаких фактов; и опять 

нельзя напечатать. Давайте факты и помните, что без них корреспонденция 

теряет всякое значение и ни для кого не убедительна» (СГ. 1883. № 16). 
«Сибирский вестник» в 1886 году уведомлял своих читателей: «Мы полу-

чили на этих днях несколько сообщений от лиц, нам неизвестных, о кражах, 

покушениях на грабеж и других происшествиях криминального свойства. От-

лагаем печатание их о необходимой проверки, так как многие из полученных 

нами раньше подобных же известий, по справкам, оказались неверными» 
(СВ. 1886. № 19). 

Приведенные примеры свидетельствовали о том, что редакции газет осо-
знавали свою ответственность за публикацию фактов, однако при сотрудниче-
стве с внештатниками они не имели возможности проверить сообщаемые све-
дения и вынуждены были полагаться на честность своих корреспондентов. Од-
нако эти ожидания оправдывались не всегда: об этом можно было судить как по 
газетным материалам и опровержениям, так и по сохранившимся документами 
архивного дела «Об издании в г. Томске „Сибирской газеты“» (РГИА. Ф. 776. 
Оп. 12. Д. 71). 

В этом архивном деле значительная часть материалов связана с жалобами 
на корреспонденцию: на то, что журналисты давали неверные факты, либо не-
верно их трактовали. Несмотря на то, что в большей части сообщений «Сибир-
ской газеты» не назывались имена обвиняемых в злоупотреблениях, эти люди 
узнавали себя в публикациях и настаивали на «восстановлении справедливо-
сти». Это жалобы купца Сергеева на корреспонденцию из Енисейска в 1882 го-
ду (л. 97–98); священника Титова на корреспонденцию из Барнаула в 1883 году 
(л. 104–106); расследование жалобы на корреспонденцию из Кургана (л. 127, 
128, 129–131) и на корреспонденцию из Енисейска (л. 139–144) в 1884 году 
и так далее (о содержании цензурных дел см. также: [3, 4]).  

Характерным здесь является «дело о купце Сергееве», состоящее в том, 
что временный енисейский 2-й гильдии купец Н.С. Сергеев жаловался: в «Си-
бирской газете» в корреспонденции из Енисейска автор «взвел» на него «клеве-
ту и ложь»; купец требовал от Главного управления по делам печати «дать све-
дения об имени и фамилии автора». По цензурному запросу газета сообщила, 
что корреспондентом был енисейский врач Г. Большанин, однако в деле была 
сделана приписка: «Оставить без последствий», из чего можно предположить, 
что купец Сергеев этого имени не узнал и свое возмездие осуществить не смог. 

Если же обратиться к обсуждаемой корреспонденции из Енисейска (СГ. 
1882. № 8), то можно увидеть, что в ней купец был обозначен как «С-в»; в ней 
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излагались факты, свидетельствующие о жестокости натуры купца, подтвер-
жденные заявлениями очевидцев и потерпевших (насилие над женщинами, 
смерть первых трех жен и т. д.). То есть купец настаивал на «клевете и лжи», 
несмотря на реально существующие факты его жестокости. 

Это дело, как и многие другие, свидетельствовало о том, что корреспон-
денты «Сибирской газеты» не могли чувствовать себя в безопасности, даже ес-
ли они опирались на самые твердые, подкрепленные свидетельскими показани-
ями факты. Обвиняемые на протяжении многих лет оставались безнаказанны-
ми, творили зло в своих «медвежьих углах» в отсутствие «света» и гласности, 
не боясь разоблачений, и потому с особой яростью нападали на журналистов.  

Если в корреспонденции факты составляли основу материала, и главное 
требование к ним заключалось в их правдивости, то фельетон как жанр предпо-
лагал, что в нем должны быть представлены фактическая основа, авторское 
мнение и художественное обобщение, если того требует фельетонный замысел. 
О том, насколько свободны были авторы фельетонов в работе с фактами 
и в выражении своего мнения, свидетельствует полемика 1902 года, развер-
нувшаяся вокруг ситуации с исключением из томского общества книгопечатни-
ков редактора-издателя «Сибирской жизни», известного томского предприни-
мателя и мецената П.И. Макушина (о нем см.: [2, с. 199–200; 6]).  

Сторонами конфликта оказались фельетонисты «Сибирской жизни» 
и «Сибирского вестника». Специфической же чертой этой полемики было то, 
что она не затрагивала вопросов политики и потому не являлась объектом цен-
зурного вмешательства: все вопросы регулировались в этом случае томским 
журналистским сообществом. 

Подробности исключения Макушина из членов томского общества кни-
гопечатников были изложены журналистом «Сибирской жизни» В. Федоровым 
(псевдоним «Фита») в материале под названием «Шемякин суд» (СЖ. 1902. 
№ 174). Известно, что в старинной русской сатирической сказке «Шемякин 
суд» обличались произвол и несправедливость; эта же идея лежала в основе ма-
териала В. Федорова. Фельетонист обращал внимание на то, что Макушина об-
винили в увольнении рабочих его типографии, однако это обвинение было не-
справедливым – вопросами подбора кадров занимался управляющий типогра-
фией. К тому же Макушину не дали объяснить ситуацию, исключили его из 
членов общества «за спиной», в отсутствии «обвиняемого». Кроме того, что из 
общества был исключен редактор «Сибирской жизни» Макушин, оно также от-
казалось от бесплатного экземпляра газеты, отчего Федоров требовал ответа: за 
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что оскорбили «целый коллектив редакции, всегда расположенный к обществу 
и желавший ему успеха и процветания»? (СЖ. 1902. № 174). 

Вину за несправедливое решение Федоров возлагал в первую очередь на 
Булыгина – сотрудника «Сибирского вестника», выбранного председателем во 
время проведения скандального заседания. Необходимо отметить, что Булыгин 
уже был вовлечен в один скандал, связанный с «Сибирской жизнью» – он был 
в числе журналистов, которые покинули редакцию газеты в 1899 году в знак 
несогласия с редакторской политикой Макушина. Федоров прямо писал, что 
Булыгин как бывший корректор газеты, типографию Макушина «знал не хуже, 
чем собственную квартиру», но он не разъяснил обществу порядок увольнения 
типографских сотрудников и не прекратил несправедливые обвинения в адрес 
Макушина. 

Полемика Федорова с обществом печатников и представителями «Сибир-
ского вестника» продолжалась до конца 1902 года: почти полгода, с августа по 
декабрь, «Сибирская жизнь» публиковала материалы, посвященные этой теме, 
всего около 20 публикаций. Часть из них была написаны в жанре фельетона:  

«Человек с лопнувшей душой» – против Р.А. Вейсмана, бывшего сотруд-
ника «Сибирской жизни», «переметнувшегося» в «Сибирский вестник» (СЖ. 
1902. № 176);  

«Паразит на общественной ниве» – против В.П. Булыгина (СЖ. 1902. 
№ 177);  

«Сын своего времени» – против П.В. Вологодского (СЖ. 1902. № 179);  
«Человек-страус» – против Д. Калико, одного из членов общества печат-

ников (СЖ. 1902. № 181);  
«Адвокат-изобретатель» – против М.Н. Вознесенского, пытавшегося вы-

ступить в защиту уволенных типографских работников (СЖ. 1902. № 196) и т. д.  
В этих фельетонах обращает на себя внимание общий принцип: они были 

направлены против какого-то конкретного человека, однако Федоров рассмат-
ривал этих людей как типичных представителей общества, «носителей поро-
ков». Форма фельетона позволила Федорову высказываться достаточно резко. 
«Человек с лопнувшей душой» был охарактеризован им так: «это значит – че-

ловек, изменивший своим убеждениям, променявший одно перо на другое, чело-

век неустойчивый, шаткий, вообще тот флюгер, от которого полезно дер-

жаться подальше» (СЖ. 1902. № 176). 
Далее Федоров приводил примеры того, почему именно Р.А. Вейсман 

может быть назван таким человеком «с лопнувшей душой» – факты из его жур-
налистской деятельности, свидетельствующие о том, что Вейсман легко пере-
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ходил из одной редакции в другую, преследуя личные цели, предавая своих то-
варищей и своих начальников. 

По тому же принципу были выстроены и остальные фельетоны – в начале 
текста определение (кто такой «человек-страус», или «адвокат-изобретатель 
и т. д.), затем аргументы и факты, подтверждающие выдвинутое обвинение. 

«Сибирский вестник» не остался в долгу. Против Федорова выступили 
«единым фронтом» фельетонисты Р.А. Вейсман, М.И. Боголепов, В.П. Булыгин 
(псевдоним «Сибиряк»), а также авторы, писавшие под псевдонимами «И. Оль-
гин», «Н. Александров». 

Р.А. Вейсман в публикациях «Открытое письмо „Моим друзьям из Си-
бирской жизни“» (СВ. 1902. № 79, 86) и «Маленькие эпизоды из деятельности 
„великих“ сибирских просветителей» (СВ. 1902. № 97) описывал свой опыт со-
трудничества с макушинскими изданиями, раскрывая некоторые псевдонимы 
и описывая особенности внутриредакционной жизни. Он обвинял П.И. Маку-
шина в «хозяйском» отношении к сотрудникам, в прославлении себя самого 
средствами газеты и т. д.  

Кроме этого, конфликт отразился в следующих публикациях: 
«Телега (Сказка)» – Сибиряк (СВ. 1902. № 113); 
«По поводу исключения П.И. Макушина из общества книгопечатников» – 

И. Ольгин (СВ. 1902. № 176); 
«В обществе книгопечатников» – И. Ольгин (СВ. 1902. № 245); 
«Маленькой Фите – большой ответ» – М.И. Боголепов, «Пару „теплых“ 

слов в альбом „В. Ф.“» – И. Ольгин (СВ. 1902. № 265) и ряд других. 
В отличие от В. Федорова, авторы «Сибирского вестника» работали 

в разных жанрах, их объектами критики стали два персонажа – Макушин и Фе-
доров, которого обвиняли в «подпевании» собственному редактору.  

«Заклейменные» противники Федорова имели возможность высказать 
ему свои претензии не только на газетных страницах, но и «вживую» на оче-
редном заседании общества печатников. На нем было рассмотрено заявление 
членов общества, «сдобренное» «рядом таких эпитетов по адресу г. Федорова, 
как „борзописец“, „лжесвидетельствует“, „передержки“, „шпион от литерату-
ры“ и проч.» (СЖ. 1902. № 207).  

Заседание это, как иронически заметил один из его участников, преврати-
лось в «литературные чтения». На нем были прочитаны все вышеперечислен-
ные фельетоны Федорова и ответы на них, опубликованные в «Сибирском 
вестнике», а также письма в редакции, в которых содержались ответы на 
нападки фельетонистов (СЖ. 1902. № 207, 208). Заседание стало своеобразным 
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судом, на котором была дана возможность высказаться и Федорову, и членам 
общества.  

Обращает на себя внимание реплика М.Р. Бейлина, который призывал 
участников заседания: «При суде над Федоровым необходимо помнить об его 

роли злободневного фельетониста, обязанного откликаться на события дня. 

Здесь уместно и даже необходимо увлеченье, законны страсть и резкость, 

свойственные борьбе. Вопрос об исключении г. Макушина затронул Федорова 

не только как члена общества, но и как литературного работника, негодовав-

шего против несправедливости. Его „Шемякин суд“, вполне приличный по 

форме, дышит благородным негодованием; он борется за правое дело» (СЖ. 
1902. № 208).  

Это высказывание дает основание считать, что как журналисты, так и чи-
татели газет начала XX века, были склонны оправдывать резкость фельетони-
стов в полемике, находили «законными» их обличения существующих поряд-
ков и конкретных «носителей пороков».  

Подводя итоги заседания, председатель высказал мнение о том, что «ис-
тина в середине: и г. Федоров не прав, и обвинители его погорячились» (СЖ. 
1902. № 208). Кроме этого, автор отчета «Сибирской жизни» подчеркнул: «За-
явление же г. Булыгина об оскорблении его г. Федоровым в фельетоне „Пара-
зит на общественной ниве“ совсем не обсуждалось» (СЖ. 1902. № 208). То есть 
Федоров фактически был оправдан в глазах общества, несмотря на свои резкие 
высказывания об участниках конфликта, поскольку его негодование оправды-
валось обязанностью фельетониста откликаться на «злобы дня». 

«Битва фельетонистов» не привела ни к каким радикальным действиям, 
оставшись исключительно в сфере литературы и журналистики. Макушин 
и Федоров остались в полном сознании своей правоты – как и журналисты 
«Сибирского вестника». Но эта «битва» способствовала оживлению редакци-
онной жизни, рефлексии журналистов над своей работой, над принципами, ис-
ходя из которых они строили свою деятельность (о становлении журналистско-
го сообщества в Сибири см. также: [5]). 

Итак, полемика продемонстрировала особенности соотношения факта 
и мнения в фельетонных текстах. Газетные выступления были основаны на ре-
альных фактах, которыми оперировали и та, и другая сторона; они рассматри-
вали одну и ту же ситуацию с одними и теми же действующими лицами. Одна-
ко у авторов было различное мнение об описываемых ситуациях, факты интер-
претировались ими в свою пользу, использовались как аргументы для подкреп-
ления авторской позиции.  
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В этом отношении фельетонисты «Сибирской жизни» и «Сибирского 
вестника» пользовались значительной степенью свободы для выражения своего 
мнения в материалах. Жанр фельетона, который, с точки зрения современни-
ков, допускал «увлеченье», «страсть и резкость, свойственные борьбе», был 
наиболее выгодным в полемике, позволял не учитывать требования журналист-
ской объективности и беспристрастности, и именно поэтому он активно ис-
пользовался авторами изданий.  
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СОВЕТСКИЙ ФЕЙК: МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И НАРРАТИВОМ 

 

Статья посвящена рассмотрению постсоветской рефлексии в блогах и соцсетях на те-
му советских концептов. В современном медиапространстве сложилось два лагеря оппонен-
тов, транслирующих абсолютно противоположные взгляды на недавнюю действительность. 
Тем не менее эти группы в презентации своей идеологии используют схожие приемы. 
Утверждается, что любая реальность создается системой нарративов, и, если изменить ключе-
вой нарратив, идеологией группы можно манипулировать, перестраивая и трансформируя его. 

В качестве объекта исследования выступают материалы белорусского блогера Мак-
сима Мировича, с помощью системы нарративов деконструирующего советские мифы 
и фейки и продуцирующего новые, «антисоветские». Делается вывод, что так называемая 
историческая правда (постправда) – результат взаимодействия и пересечения различных 
дискурсов и текстов. 

Ключевые слова: нарратив, фейк, постправда, постсоветская рефлексия. 
 

В самом начале нашей статьи обозначим, что речь в ней пойдет не о со-
ветской пропаганде, а о постсоветской рефлексии на тему советских концептов, 
ведь различные формы такой рефлексии – интересный объект для семиотиче-
ского исследования. 

Понятие «фейк» вошло в коммуникативный обиход сравнительно недав-
но и стало в гуманитарной сфере модным. Совершенно очевидно, что дезин-
формация, сфальсифицированные факты, мистификации существовали всегда, 
но эпоха интернета и новых медиа превращает этот социальный феномен в не-
кую фабрику по производству ложных новостей.  

Деятельность современных СМИ более многообразна, сложнее, чем в не-
давнем прошлом, поэтому фейк обрастает множеством функций. Так, О.С. Ис-
серс в числе этих функций называет и погоню за сенсацией, и рекламную ма-
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нипуляцию, и привлечение внимания к социально важным событиям, и ско-
рость предоставления информации потребителю, и мошенничество, и «страте-
гии персонифицированной дискредитации», и, наконец, «коммуникативную иг-
ру с потребителем, где оба участника одинаково понимают шуточную функцию 
мистификации» [4, с. 121].  

Большинство из перечисленного в любом случае служит цели насыщения 
медиапространства контентом, и при определенных условиях уже не столь 
важно, является ли это содержание правдой или фейком. Более того, мистифика-
ция может рассматриваться как вполне легитимный «журналистский прием» [5].  

Во многом анонимность, при которой для потребителя неважна собствен-
но личность автора (в силу невероятно огромного потока разнообразной ин-
формации), позволяет новостям генерировать самих себя, они становятся чем-
то вроде биологического организма, генетически настроенного на самопроиз-
водство. Это современное явление отсылает к таким категориям «постмодер-
нистской чувствительности», как «постправда», «симулякр» и «семантика воз-
можных миров».  

Вадим Руднев говорит о возможности «вообще отказаться от противопо-
ставления вымысла и реальности и говорить о некоем совокупном экзистенци-
альном опыте, где в равной мере онтологической определенности и неопреде-
ленности существует Микки-Маус, Леонид Ильич Брежнев, круглый квадрат 
и Утренняя и Вечерняя звезда одновременно» [6, с. 504]. 

Подобные утверждения, безусловно, радикальны и относятся больше 
к сфере художественного творчества, однако тот факт, что наше сознание опре-
деляется языком, во многом формирует нынешнее состояние медиасферы. 
И в первую очередь создание иллюзорной действительности осуществляется 
с помощью нарративных практик. Дезориентация потребителя фейковой ин-
формации происходит в первую очередь за счет того, что новость часто «со-
держит ложь на фоне в целом достоверной информации, представленной выбо-
рочно» [7, с. 90], и от того, как выстроены и как соотносятся правда и неправда, 
зависит степень доверия аудитории.  

Советское время тоже отмечено созданием большого количества фейков, 
однако их направленность в основном была пропагандистская, кроме того, дез-
информация конструировалась вполне конкретными ведомствами и авторами. 
Очевидно также, что способ распространения подобной информации был пре-
имущественно устный и анонимный.  

Так, в книге А.С. Архиповой и А. Кирзюк «Опасные советские вещи: Го-
родские легенды и страхи в СССР» авторы исследуют так называемые «город-
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ские легенды», большинство из которых известны людям, жившим в эпоху 
СССР, и часть которых в трансформированном виде дошла и до нашего време-
ни и, возможно, бытует в форме современных «цифровых» фейков. Джинсы, 
зараженные вшами, свастики, скрытые в конструкции домов, красная пленка, 
отравленная жвачка, черная «Волга» и «сифак» – все это набор популярных 
бесписьменных «правдоподобных» историй советского времени [1].  

Про слухи, «опасные советские вещи» и пропагандистские тексты напи-
сано достаточно много. На обломках советских мифов и современных знаний 
о них возникает достаточно интересный жанр разоблачительных материалов 
в интернет-среде. В последние годы внимание целевой аудитории привлекает 
деятельность белорусского блогера Максима Мировича. Все материалы блогера 
имеют достаточно незамысловатую двухчастную композицию: транслируется 
определенный советский (постсоветский) миф, чаще всего с фотографией, за-
тем он иронически обыгрывается и тем самым деконструируется. Иногда Ми-
рович представляет длинный фоторяд с небольшими разоблачительными ком-
ментариями. Покажем на конкретном примере, как строится нарратив.  

Так, в материале «С чем на самом деле Сталин оставил СССР» с подзаго-
ловком «правдивые и шокирующие фотоснимки из жизни российской глубинки 
начала 1950-х годов» обращает на себя внимание первое слово подзаголовка – 
«правдивые». Для читательского ожидания «правдоподобие» в истории и поли-
тике – обязательное требование. Учитывая, что любой блогер, ориентирую-
щийся на новостной и документальный контекст, преследует цель достоверно 
изложить события, было бы слишком опрометчиво утверждать, что представ-
ленные Мировичем фотографии, – постановочное фото или тем более фото-
монтаж.  

Под каждой фотографией блогер располагает негативный комментарий 
(убогие домишки; лапти; убогая одежда; телеги, крытые соломой), потом да-
ется фото конкурса красоты «Мисс Вселенная», проводимого в это время 
в США. Так создается нарратив. Сопоставляются два образа жизни: советский, 
по всей вероятности обыденный для глубинки, и американский. Понятно, что 
в СССР не могло быть и речи о каких-то «буржуазных» конкурсах, но и для 
США это мероприятие нельзя назвать повседневным, скорее, оно из области 
развлечений, нежели реальная бытовая зарисовка. Можно сказать, что перед 
нами визуальная «зевгматическая» конструкция, благодаря которой «объектив-
ность» как таковая теряется, уступая место оценочному дискурсу. Предложен-
ный Мировичем материал во многом с целью развить тему и предложить ее об-
суждение.  
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По тому же принципу противопоставления выстроена публикация «Как 
на самом деле выглядела Москва при Сталине»: сопоставлены фото «парадной» 
Москвы и Москвы трущобной. В принципе, старые, царских времен здания, 
в том числе церкви, создают особый «готический» колорит города (впрочем, 
Москва и сейчас, даже в центре, иногда выглядит так, как она изображена 
у Мировича, – с облупленными стенами старых двухэтажных домов, видевших 
еще Пушкина), что может привлекать и эстетизироваться, если взглянуть на это 
под другим углом зрения.  

Собственно, и та информация, от которой отталкивается Мирович, чтобы 
полемизировать с любителями СССР, нарративна. В соцсетях («ВКонтакте») 
есть множество групп, например, «СССР» – 72000 подписчиков, «За возрожде-
ние СССР» – почти 6000 пользователей, «Движение граждан СССР» – 802 под-
писчика, недавно основанная «Любители СССР» и др., их материалы, разной 
степени интеллектуального наполнения, сходятся в одном: они достаточно 
агрессивны, нелогичны и представляют собой дискурсивную «смесь» религи-
озной апокалиптики и советской идеологии.  

Материалы Мировича выстроены как отзывы на какие-то нелепые посты. 
«Любители СССР» – это некий коллективный абстрактный оппонент Мирови-
ча, над которым он постоянно иронизирует: «Читатели часто меня спрашива-

ют – откуда это ты, Максим, берешь все эти истории любителей СССР, 

о которых часто упоминаешь в постах и комментариях? Мол, никто в здравом 

уме не может хвалить совок, разве что по пьяни вспоминая свою молодость – 

времена, когда и трава была зеленее, и вода мокрее, и солнце ярче, да и люди 

вокруг были как-то солиднее <…>. На самом деле в интернете существует 

множество специальных форумов, сайтов, групп <…>, где встречаются лю-

бители СССР и делятся друг с другом воспоминаниями. „Воспоминания“ со-

стоят, главным образом из мифов и фейков – которые <…> сами по себе уже 

превратились в отдельную реальность, существующую лишь в головах поклон-

ников СССР. Эта выдуманная реальность не имеет ничего общего с настоя-

щей советской действительностью».  
Материалы, размещаемые любителями СССР, – миф о «светлом про-

шлом», выполняющий, прежде всего, терапевтическую функцию, представля-
ющий собой вербализацию социальных проблем и страхов. Максим Мирович 
полемизирует даже не с мифами, а с иллюзиями «дискомфортного» сознания, 
с обывательской картиной мира. Большинство текстов блогера посвящено бы-
товым реалиям: интерьерам квартир, свадебным ритуалам, магазинам, моде, 
образу жизни алкоголиков, советским фильмам. Речь в данном случае (и по от-
ношению к материалам Мировича, и по отношению к адептам советской дей-
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ствительности) идет не о фактической точности, а о так называемой постправ-
де: факты становятся не правдивыми или ложными, а занимают второстепенное 
значение по сравнению с эмоциями и личными убеждениями, которые и фор-
мируют своеобразную картину мира. Более того, в представлении привержен-
цев СССР эти мифы и фейки как-то бессознательно и автоматически формиру-
ются по жанровым и речевым шаблонам соцреалистического искусства.  

Исследователи советского культурно-идеологического поля неоднократ-
но отмечали литературность эпохи: «Коммунизм был действительно книгой. 
Для литературоцентричной русской (и советской) культуры „открытая книга“ – 
не образ. Традиция соответствовала самой природе советского политико-
эстетического проекта» [3, с. 639].  

Светлана Бойм говорит о взаимообратимости реального и образного:  
«...в культуре соцреализма границы между буквальным и метафорическим по-
стоянно размываются, часто самые невероятные метафоры претворяются 
в жизнь, а элементы повседневной практики становятся метафорами» [2, с. 99].  

Более того, неразличение литературности и реальности не только адреса-
том, но и, прежде всего, автором текста, на наш взгляд, является одним из пус-
ковых механизмов любых фейков, и советских, и современных. Создается смо-
делированная художественными средствами картина: В них [фильмах сталин-
ской эпохи] всегда светит солнце, рабочие никогда не потеют, никогда не пач-

кают спецовку и общаются между собой исключительно цитатами из Маркса 

и Ленина. Никакого секса при Сталине, разумеется, быть не могло – парочки 

сперва держатся за руки, гуляя на берегу между березок <…>, а затем сразу 

же выходят из роддома, неся в руках сверток с улыбающимся трехмесячным 

коммунистом.  

Как можно заметить, каждый комментарий Мировича предельно ирони-
чен, и дискурс этот можно назвать критически-разоблачительным. Тексты Ми-
ровича четко индивидуализированы, авторское начало и имидж слишком хо-
рошо эксплицированы, однако не на стилевом, а на концептуальном уровне. 
Тематическими маркерами текстов за несколько лет публицистической дея-
тельности автора стали практически все возможные концепты и мифологемы 
советской эпохи, и вообще все его материалы традиционно для современных 
блогов выстроены как лонгрид с большим количеством гиперссылок.  

Своеобразным мемом можно назвать «самое вкусное в мире мороженое», 
фразу, проходящую рефреном в большинстве статей Мировича и постоянно 
стилистически обыгрываемую. Так, в небольшом материале «Как в СССР уби-
ли Мейерхольда» автор пишет: Замученного Мейерхольда расстреляли 2 февра-

ля 1940 года. И вот у меня вопрос ко всем любителям совка – СССР стал «ве-

https://maxim-nm.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ликой страной с самым вкусным в мире мороженым» до убийства Мейерхоль-

да или немножко попозже?  

Для авторского стиля характерны перифразы и эвфемизмы, основная 
функция которых, прежде всего, создание иронического контекста: калмыка 

небольшого размера (о Ленине), великий театрал и языковед (о Сталине). Ин-
тересен в плане концептуализации построчный анализ текста советского гимна 
(«Лживый гимн СССР»), в котором Мирович применяет свой излюбленный 
прием «зеркальной проекции»: На примере гимна можно очень хорошо заме-

тить лживость советской системы – когда говорилось одно, а в действи-

тельности происходило совсем другое. Именно такие штуки и можно увидеть 

в гимне, причем (по принципу «зеркальной проекции») в нем описывались ровно 

те вещи, с которыми в СССР действительно были проблемы.  
И тексты Мировича, и противопоставленные им нарративы приверженцев 

СССР, если отвлечься от идеологической составляющей, выстраивают свою 
правду. Более того, чтобы продуцировать подобные тексты, Мировичу жизнен-
но необходим оппонент, про которого сам автор совершенно справедливо гово-
рит, что без такого мифотворчества окружающая действительность была бы 

совсем уж страшной и безысходной, так устроены компенсаторные функции 

сознания.  
Каждый создает свою виртуальную модель мира, в которой оппозиция 

«правда/ложь» не имеет смысла, важно игровое взаимодействие дискурсов 
и совокупность нарративов, конвенциональных для определенной группы лю-
дей, причем в определенный промежуток времени.  
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В статье рассматриваются вопросы фотодокументалистики как направления социаль-
но-антропологического отображения объективной реальности. Раскрывать внутренний 
смысл документальной фотографии, идентифицировать выраженную в ней субъектность ав-
тора и героя позволяет разработанный в современной визуальной социологии комплексный 
подход на основе структурно-семиотического, герменевтического и дискурсивного анализа. 
Документальная фотография рассматривается как творческое направление реализма в отоб-
ражении социально-антропологического контекста, обусловленного моментами экзистенции, 
когда герой непостановочной съемки выступает в роли «объективированного субъекта», за-
фиксированного в естественной социальной среде.  

Ключевые слова: фотодокументалистика, визуальная социология, фотореализм, фото-
журналистика, симуляция, симулякр, фейк, образ.    

 

В современном профессионально-прикладном и исследовательском дис-
курсах о фотографии, как о социокультурном явлении, в настоящее время стре-
мительно развивающемся на основе новых информационных технологий 
и мультимедийных средств, дискуссии о специфике фотодокументалистики как 
феномене точного изображения реальности, обусловили появление многопла-
нового междисциплинарного контекста.  

Современная фотодокументалистика, и это вполне закономерно, стала 
объектом пристального внимания культурологии, эстетики, искусствоведения, 
этнографии. В последние десятилетия к изучению документальной фотографии 
обратились социологии, обозначив новое направление, получившее название 
визуальная социология, а также социальные психологи [14, 16]. Не остаются 
в стороне теория и практика массовых коммуникаций, массовой информации 
и журналистики [6, 7, 9, 10, 11]. С позиций исследования фотографии как ис-
точника достоверной информации ретроспективного плана активно работают 
историки.  

Тем не менее, и теоретики, и практики до сих пор не могут окончательно 
определиться, что же собой представляет «фотодокументалистика», на каком 
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уровне в типологии фотоискусства разместить «документализм». И этот терми-
нологический хаос вносит определенный диссонанс не только в исследователь-
ский, но и в профессиональный дискурс, в котором как документальное выда-
ется то, что таковым не является.  

Создается парадоксальная ситуация: предмет дискуссии обозначен, но 
сам объект остается размытым, туманным. В первую очередь это связано 
с отождествлением документалистики с журналистикой. Одни авторы (С. Сон-
таг, А. Коулман, В. Лунин) рассматривают документальную фотографию в од-
ном ряду с фотожурналистикой и пресс-фотографией как одну из форм творче-
ства, низводя понимание и фотодокументалистики, и фотожурналистики до 
уровня жанра. Другие же противопоставляют фотодокументалистику, как одно 
из направлений фотографии, фотожурналистике как сфере профессиональной 
творческой деятельности (В.М. Березин, Н.И. Ворон, Г. Чапник).  

С нашей точки зрения, фотожурналистика – это лишь одна из ветвей, или 
видов творчества, которое наряду с «нежурналистскими» формами уличной, 
жанровой, архивной, включая личные и семейные архивы, независимо от сте-
пени профессионализма, создают род, или разветвленное творческое направле-
ние фотодокументалистики.  

Основные критерии этого направления фотографического творчества на 
собственном эмпирическом опыте и описал Г. Чапник, «ошибочно» поставив 
часть, фотожурналистику, и целое, фотодокументалистику, в один синонимиче-
ский ряд, каковыми они в полной мере не являются. Тем не менее, общие кри-
терии для всех видов документальной фотографии едины: 

1) не вмешиваться, не режиссировать происходящее; 
2) отражать реальное место происходящего (чувство «глобуса» – геогра-

фический, климатический, социальный, этнографический колорит); 
3) изображать человека (людей), его характерные действия и взаимодей-

ствия в конкретном социально-временном измерении [15]. 
При этом следует отметить, что в каждом из видов, образующих направ-

ление, дополнительно развиваются частные, специфические особенности, ис-
следование которых лежит в предметной плоскости культурологи, эстетики, 
искусствоведения, семиотики, социологии, этнографии, антропологии.  

Однако в центре внимания всего направления фотодокументалистики 
находится человек, а точнее, поиск и создание реалистичного образа человека 
в момент бытия, иными словами – стремление запечатлеть социальную реаль-
ность такой, как она есть. И эти интенции, определяющие коммуникативную 
деятельность документальных фотографов, раскрывают содержательную суть 
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семантического ядра, которое обусловливает предметное и проблемное поле 
социально-антропологических исследований обозначенного направления твор-
ческой деятельности. 

Как творческое произведение, документальная фотография, являясь арте-
фактом, по сути своей, дуальна. С одной стороны, это факт объективной реаль-
ности, данный нам в ощущениях, – тактильных, зрительных, эмоциональных. 
С этих позиций можно рассматривать документальную фотографию как свое-
образный эвристический алгоритм, создающий эффект присутствия: субъект 
смотрящий, другой, ощущает себя соучастником и очевидцем отображенного 
на фотографии факта, события, явления, которые уже произошли, но без его 
участия, или, возможно, с его участием, но в другое время и в другом месте.  

С другой стороны, документальная фотография несет в себе и явное, 
и скрытое отражение двух проявлений субъектности. Первое эксплицитно про-
является в публицистичности, отражающей творческие порывы, амбиции их ав-
торские воплощения, обусловленные стремлением «захватить» впечатляющий, 
убедительный или эффектный момент реальности, а также эстетические, идео-
логические, моральные, политические, социальные, профессиональные уста-
новки и предпочтения фотографа, определяющие его индивидуальный автор-
ский почерк. И нельзя не согласиться с исследователями, которые утверждают, 
что фотография фиксирует событие, но она же меняет местами действитель-
ность и изображение. Создание кадра становится важнее приобретения самого 
опыта. Снимок превращает опыт в сувенир [5]. 

Имеет смысл рассматривать документальную фотографию не только как 
изображение, но и как артефакты исторического характера, запечатлевшие со-
бытия и людей, временные срезы, позволяющие идентифицировать субъект-
ность – изобразившего (автора) и изображенного (образ). В этом плане большое 
значение для исследователя представляет анализ уже не только само произве-
дение, но и те надписи, подписи, символы, которые находим с обратной сторо-
ны или на самом изображении, сделанные автором или героем.  

Автор статьи в научно-аналитическом журнале о фотографии «GUP» 
Д. Мидс в принципе прав: в современном мире, переполненном изображениями 
и информацией, путаница между понятиями «реальность» и «истина» обостри-
лась. И одним из полей битвы между правдой и симуляцией реальности стала 
фотография, которая с момента своего изобретения использовалась, чтобы за-
ставить нас поверить в достоверность изображаемого фотографами мира. И се-
годня, отмечает автор статьи, фотография все еще манипулирует историей и ре-
альностью, хотя определенность этих понятий, также, становится все более 
размытой [10]. 
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Именно аспект соотношения объективной реальности и симуляции при 
создании правдивого образа человека и социального в документальной фото-
графии и представляет, на наш взгляд, предмет социально-антропологического 
анализа фотодокументалистики. Симулякр мимикрирует под реальность, 
а внедряясь в публичную сферу, оккупирует публицистику, внедряется и мно-
жится в ней, расширяя масштабы фейковой культуры, культуры мистификации 
правдоподобия.  

Исследования, проведенные в 2018–2019 гг. студентами-журналистами 
НГПУ Е. Николаевой и Д. Моисеенко в рамках курсовых и дипломных проек-
тов, показали, что сайты авторитетных общественных организаций для под-
тверждения новой исторической «правды» создают симулякры на основе ре-
альных, причем, зачастую хорошо известных фотодокументов. Создатели кон-
тента выдают жертвы эпидемий за жертвы террора, меняют место и время со-
бытий – главное проиллюстрировать, впечатлить аудиторию. Таким образом, 
документальные, исторические кадры, сами по себе имеющие непреходящую 
научную, просветительскую, образовательную ценность, превращаются в фейки.  

Проблема заключается в том, что отличить документальный образ от си-
муляции довольно сложно. Во-первых, потому что документальный образ 
неотделим от личности автора. Процесс симуляции здесь очевиден: отдельные 
факты пропускаются сквозь призму авторского воображения и опыта. Это от-
крытая, очевидная симуляция. Но фактология в данном контексте имеет при-
кладной характер, объектом исследования которого остается социальная реаль-
ность, экзистенциальная природа жизненного мира [2].  

Во-вторых, несмотря на свою симулятивность, обусловленную яркой вы-
разительностью объемностью, наглядность, документальность образа обеспе-
чивается требованиями предельной точности и достоверности [1]. Но есть еще 
третий, очень важный признак, который обособляет фотодокументальный об-
раз, наделяет его исключительными свойствами, отличающими фотодокумен-
талистику от других видов творчества. Этот признак обусловлен необходимо-
стью контакта, непосредственной коммуникации автора и героя (объекта) 
съемки при создании фотографии. 

Авторский творческий проект всегда индивидуален. И эта индивидуаль-
ность проявляется в особой манере и стиле, который формируется в процессе 
профессионального и творческого развития фотографа, достигая высот ориги-
нальности, самобытности, уникальности. Выработанный стиль, постоянно 
воспроизводимый в творчестве, можно обозначить как авторский почерк фо-
тографа.  
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Работы известных фотодокументалистов узнаваемы по почерку. Эмоцио-
нальный стиль фотографий, построенный по принципам заполнения кадра, 
Р. Капы отличается от субъективной манеры Ю. Смита – с его стремлением 
к ассиметрии; миг экзистенции, пика напряжения как основной прием у Картье-
Брессона не спутаешь с эстетизацией драматизма у С. Сальдаго. Но их индиви-
дуальные приемы симуляции в работах объединяет одно – законы докумен-
тальности (невмешательство, привязанность к конкретному месту, социально 
временной контекст).  

Симулякр – это избалованное дитя симуляции. Образ под целенаправлен-
ным воздействием автора, как правило, при постобработке приобретает не 
свойственные в реальности происходившим событиям или героям черты. Мож-
но выделить пять основных, типичных, приемов создания симулякра. 

1. Фейк – создание на основе документального образа человека или собы-
тия вымышленного образа при помощи различных видов постановочной съем-
ки, приемов целенаправленного искажения реальности, включая методы кол-
лажирования, сканирования. 

2. Инверсия – перенос события, замещение, создание на основе докумен-
тального образа вымышленной, не имеющей прямого отношения к конкретно-
му событию визуальности для так называемой иллюстрации. 

3. Плакатность и шарж – использование документального образа для со-
здания неправдоподобного преувеличения (гиперболизации) или наоборот при-
нижения методом постобработки. 

4. Редукция – внесение существенных изменений в фотографию в про-
цессе ее постобработки методами ретуширования, удаления «мешающих» эле-
ментов, что уже само по себе искажает зафиксированную реальность, а, следо-
вательно, и достоверность созданного документального образа. 

5. Апория – подстановка дополнительных объектов в документальный со-
зданный сюжет, целенаправленное усложнение сюжета фотографии, искажаю-
щее реально полученный образ человека или явления.  

 Процесс подбора лучшего варианта для стоп-кадра и его получение – 
это и есть не что иное, как симуляция. Сама по себе она не искажает докумен-
тальности, но использование данного образа для создания нового, оторванного 
от реальности контекста, делает содержание стоп-кадра симулякром. При этом 
следует добавить, что создание больших документальных форм – фотоочерков, 
фотоисторий, фотофильмов, может содержать вкрапления различных видов си-
мулякров. При этом в целом оставаясь документальным произведением.  
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Таким образом, произведение фотодокументалистики, оставаясь таковым, 
не может одновременно быть симулякром. Фотопублицистика, в свою очередь, 
активно использует симулякры как средство эффективного эмоционального, эс-
тетического воздействия на человека, в том числе и для пропагандистского 
убеждения, нацеленного на различные аудитории средств массовой информации.  
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В статье рассматриваются особенности работы журналистов новостной службы реги-
онального телевидения с фейковой информацией, представленной в социальных сетях. В ка-
честве объекта исследования выступает кейс, связанный с освещением в официальных СМИ 
и социальных медиа факта задымления в Новосибирской областной больнице.   
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ское мышление. 

 
Роль фактчекинга в процессе создания телевизионных новостных сюжетов 

находится в фокусе внимания медиаисследователей и практиков [3–5, 12–14]. 
Важно понимать, что любая информационная программа – это, прежде всего, 
сконструированная реальность. Отбор новостей, их подача, расстановка акцен-
тов, а также верстка новостного выпуска – не объективная картина дня, а сфор-
мулированная редактором выпуска метареальность, идущая в ногу с редакци-
онной политикой данного СМИ. 

Практически каждое средство массовой информации (при прочих рав-
ных) зависит от собственных рейтингов. Именно они дают возможность заклю-
чать контракты с рекламодателями, провластными структурами. Чем выше «со-
ответствующие цифры» СМИ, тем больше сумма контракта.  

Рейтинг в свою очередь зависит от нескольких важных условий: качества 
и уникальности контента. Чтобы зрители включили телевизор или не переклю-
чились на другой канал, они должен увидеть, узнать нечто такое, что вызовет 
эмоции, неважно какого порядка: удивления, восхищения, раздражения, страха, 
сочувствия. Задача журналиста и редактора – воздействовать на эмоциональ-
ную сферу зрителя. Соответствующая реакция хорошо отслеживается в соци-
альных сетях, где СМИ размещают важные и интересные новости СМИ.  
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Для любого редакционного коллектива остается открытым вопрос, каким 
образом можно привлечь внимание, удивить целевую аудиторию, которая еже-
дневно смотрит, читает большой объем сообщений. Не существует тем, кото-
рые всегда дают активный отклик аудитории. Если еще недавно любое упоми-
нание о человеческой трагедии привлекало внимание, то сегодня смерть, ката-
строфа должны быть особого порядка, выходить из ряда «обыденных» ДТП, 
происшествий на производстве и пр. Это должна быть или массовая гибель лю-
дей, или смерть известной, публичной персоны, или трагедия с участием детей 
и т. д. Это может быть крупная техногенная авария, ЧП регионального масшта-
ба, а также частный случай (неординарная история ординарного человека).  

Привлечь внимание телезрителей новостями об обычной жизни города 
и села (строительстве, плановом лечении больных, самоотверженной работе аг-
рариев, инновационном производстве) очень сложно даже с учетом высоко-
профессиональной работы журналистов.  

Безусловно, пандемия коронавируса минимум на полгода внесла в но-
востную повестку разнообразие, но даже на фоне всеобщей погруженности 
в тему, переживаний по поводу смерти близких людей, страха за собственную 
жизнь, внимание аудитории спустя некоторое время начало ослабевать. Это 
связано с тем, что накопилась усталость от новостей одного тематического по-
рядка. 

Рандомный «впрыск» адреналина в кровь телезрителей – обоюдная по-
требность СМИ и потребителей контента. Одни желают удивить, другие – уди-
виться. В этих условиях важными становятся интерпретация, аспект, подача 
новости, угол зрения. Все это можно было бы отнести к авторской позиции, ес-
ли бы не два обстоятельства. В первом случае, обработанная таким образом но-
вость нарушает главные принципы подачи новостной информации – беспри-
страстность и достоверность. Во втором, новость не имеет под собой никаких 
правдивых оснований, так как произведена желающим пропиариться пользова-
телем СМИ. Без проверки эта информация используется журналистами и ста-
новится классическим «фейком». К превеликому удовольствию теперь уже трех 
сторон: автору контента, корреспондента, который выдает «сенсацию», и ауди-
тории, которая получает повод для бурного обсуждения. 

Рассмотрим эти два варианта отдельно. Необходимо учитывать, что СМИ 
соревнуются не только по количеству новостей и их содержанию, но и опера-
тивности подачи. Объективно необходимая оперативность презентации новост-
ных сюжетов является одной из причин появления недостоверных новостей.  

Фейковые новости могут также выступать инструментом борьбы за раз-
личные ресурсы: финансовые и властные. Для дискредитации политического 
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конкурента достаточно распространить информацию о его неблагонадежности 
или якобы преступной деятельности. Такие новости вызывают у россиян живой 
интерес, поскольку рейтинги доверия власти в нашей стране имеют отрица-
тельную динамику.  

В качестве примера можно привести историю о распространении видео-
записи, на которой оперативники перебирают мешки с деньгами, найденные 
якобы в доме директора ГКУ «Хозяйственное управление» Новосибирска 
Натальи Малиновской. Новость о чиновнице, которая «заработала» так много 
денег, опубликовали десятки СМИ; первой была газета «Комсомольская прав-
да – Новосибирск». Через сутки выяснилось, что на данной видеозаписи пред-
ставлены кадры другого обыска, который состоялся в доме воронежского чи-
новника Александра Трубникова в мае 2013 года. 

Рассмотрим кейс, связанный с освещением данной истории в публикации 
портала «Тайга Инфо». Заголовок статьи гласит: «Опубликованы фото кварти-
ры арестованного директора хозуправления новосибирского правительства», 
тогда как в лиде материала присутствует слово «якобы»: «СМИ опубликовали 
фотографии квартиры, в которой якобы живет директор ГКУ „Хозяйственное 
управление“ новосибирского правительства Наталья Малиновская. Источник, 
знакомый с ситуацией, подтвердил подлинность интерьеров» (https://tayga.info/ 
145035). Очевидно, что журналисты поддались общей информационной волне, 
но постарались обеспечить себе своеобразную страховку. 

О.С. Иссерс называет быструю скорость подачи контента одной из при-
чин «фейковизации»: «В современных онлайн-медиа она такова, что у авторов, 
редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на проверку фактов и до-
стоверности таких новостей. Сенсационное сообщение первым уходит в но-
востные ленты и распространяется по Сети со скоростью света, а оттуда прони-
кает в другие медиа – телевидение и газеты» [12]. 

У редактора телевизионного новостного выпуска в распоряжении бывает 
совсем немного времени, часто от момента появления информации, например 
о ЧП, до выхода новости в эфир – несколько минут. За это время надо опреде-
лить достоверность источника и принять решение выдавать ли информацию 
оперативно в эфир. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда 30 августа 2018 года 
в Новосибирской областной больнице на улице Немировича-Данченко случил-
ся пожар. Информация появилась в социальных сетях и на всех новостных лен-
тах. Так как телефоны оперативных служб не отвечают, чтобы получить досто-
верную информацию, съемочная группа «Вести. Новосибирск» выезжает на ме-
сто происшествия.  
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Корреспондент «включается» по прямой связи в выпуск новостей. Рас-
сказывает о ситуации: в здании произошло задымление, эвакуированы пациен-
ты и персонал нескольких отделений стационара. На месте работают расчеты 
МЧС, прибыли для решения оперативных вопросов первые лица области и го-
рода.  

До следующего выпуска новостей несколько часов. Редакторы мониторят 
соцсети, получают информацию от съемочной группы, которая остается до сле-
дующего выпуска на месте ЧП. В соцсети «ВКонтакте» публикуется один за 
одним пост, содержащий информацию от очевидцев: живем в соседнем доме, 
видим, как из окон начали прыгать больные, их принимают на одеяла внизу 
люди; много пациентов с сильными ожогами, их на скорых увозят в другие 
больницы. 

Корреспондент «Вестей» такую информацию не подтверждает, но вполне 
возможно, он не может оценить всю обстановку, так как территория вокруг 
корпуса оцеплена сотрудниками оперативных служб. Между тем, сообщений 
в соцсетях о том, что пожар превращается в большую трагедию, появляется все 
больше. Пожар в крупнейшем медицинском учреждении Новосибирской обла-
сти – событие резонансное, так как в стационаре на лечении находятся люди со 
всей области. У редакций местных СМИ возникает соблазн опубликовать со-
общения очевидцев. 

Д.Ю. Кульчицкая отмечает, что в большинстве европейских СМИ журна-
листы отдают предпочтение традиционным методам проверки информации, 
и лишь в редких случаях совмещают их с возможностями современных техно-
логий. В то же время практика российской журналистики отличается от евро-
пейской: журналисты в 55,5 % случаев используют социальные сети для про-
верки информации о событии или герое своего материала [17]. 

В описываемом случае необходимо было проверить сообщения из соци-
альных медиа. Необходимо учитывать, что ситуация с пожаром в больнице 
происходила на кануне губернаторских выборов, до которых оставалось не-
сколько недель. Следовательно, были возможны политические провокации, за-
вуалированные под подобные «свидетельства очевидцев». Подобные аварии, 
ЧП на руку оппонентам действующей власти. Они используют любую возмож-
ность, чтобы ее дискредитировать. Если в пожаре пострадают или погибнут 
люди, в первую очередь обвинят областную власть, как ответственную за все, 
что происходит на территории региона.  

А.П. Назаретян в работе «Агрессивная толпа, массовая паника, слухи» 
пишет, что феномен распространения такой информации, основанной на слухах 
не только известен с древних времен, вероятно как появились первые города-
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государства, письменность и официальные документы, слухи выделились в са-
мостоятельную категорию информационных сообщений, но и издавна использо-
вался в целях идеологической и политической борьбы, особенно в войнах [18].  

В политической психологии выделяют два классификационных парамет-
ра: экспрессивный и информационный. В рамках первого параметра исследова-
тели выделяют три типа слухов, название которых говорит само за себя: слух-
желание, слух-пугало и агрессивный слух. Каждый из вышеперечисленных 
слухов, циркулирующих в среде, подстраивает под себя социальную ситуацию, 
управляет ею. Надо отметить, что транслируемые слухи часто становятся осно-
вой для фейковых новостей. 

На территории Новосибирской областной больницы расчеты МЧС про-
должали бороться с пожаром. СМИ в свою очередь, опираясь исключительно 
на сообщения в соцсетях, уже начали давать информацию о том, что пожар раз-
горелся и люди выпрыгивают из окон (рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Сайт газеты «Комсомольская правда» в Новосибирске 30.08.2018 
 
Вести прямую трансляцию с места события – хороший тон для новостных 

редакций. Сегодня этот способ оперативной передачи информацию активно ис-
пользуют электронные СМИ. По скорости распространения сообщений они 
опережают радио и телевидение, у которых есть определенное время выхода 
в эфир, так называемые слоты. Новостные ленты могут позволить себе работать 
и выдавать информацию без ограничения во времени.  

Редакторы СМИ находятся перед выбором: оперативность – правдивость. 
Нередко в угоду желанию быть первым в жертву приносится потребность 
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«быть верным» и точным. Каждая редакция вынуждена выбирать, что победит: 
стыд за публикацию недостоверной новости или страх «в беге на дистанцию» 
не прийти первым.  

В разбираемом кейсе в соцсетях разгорается полемика; страх и паника 
индуцируются и множатся по всем законам распространения слухов (рис. 2).  

 

 
 

Рис 2. Скриншот странички ВКонтакте 30.08.2018 
 

Если в первых сообщениях транслировалось беспокойство за пациентов 
больницы, то дальше подключились провокаторы, о последствиях деятельности 
которых мы хорошо знаем на примере событий в ТЦ «Зимняя вишня». Тогда 
провокаторы писали о сотнях погибших, о переполненных моргах, выкладыва-
ли фотографии «очевидцев», которые позже оказывались фотодокументами 
другого крупного пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», произошедшего 
в Перми. 

Аналогичные сообщения появились в соцсетях и по поводу пожара в Но-
восибирской областной больнице: «Говорят, что нет пострадавших…хмм, 
а людей просто так в реанимацию увозили? Почему об этом молчат и не сооб-
щают», «В реанимобилях увозили больных с реанимации, и новорожденных де-
тей!».  

Паникеров пытаются успокоить, приводя доводы и аргументы, но полу-
чается обратный эффект: «Это страшно, люди прыгают из окон». Читать без 
эмоциональной реакции подобные сообщения в соцсетях не может даже самый 
опытный редактор. Первая реакция: сообщить информацию, дать в эфир, обви-
нить власть, которая скрывает истинное положение вещей. В этот момент важ-
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но взять паузу, еще раз осознать происходящее и определить для себя приори-
теты: оперативность или достоверность (рис. 3, 4).  
 

 
 

Рис 3. Скриншот странички ВКонтакте 30.08.2018 
 

 
 

Рис 4. Скриншот странички ВКонтакте 30.08.2018 
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Редакция «Вести. Новосибирск» не стала давать в эфир непроверенную 
информацию, ограничилась включением корреспондента с места событий. Для 
отработки информации, представленной в соцсетях, редактор делает попытку 
связаться с авторами сообщений «ВКонтакте»: просит дополнить информацию 
фотографиями, которые бы подтвердили сообщаемые «факты». В ответ авторы 
постов – удаляют данные сообщения из сети. Редактор успевает сделать 
скриншоты, чтобы доказать потом телезрителям, что это была спровоцирован-
ная паника и в этом кто-то был явно заинтересован. 

Как показывают результаты дальнейшего расследования «Вестей», это 
действительно была фейковая информация, а аккаунты – фальшивые. Редакции 
СМИ, которые поторопились и не проверили данные, опубликовали недосто-
верную информацию, которая вызвала панику у жителей региона, чьи род-
ственники находились на лечении в областной больнице, чьи близкие там рабо-
тали в этот момент. Это был намеренно «индуцированный психоз».  

Требование достоверности сегодня уходит в разряд консервативных. 
Принцип «давайте опубликуем, а там разберемся» лежит в основе деятельности 
современных журналистов. Фактом пренебрегают, проверку его на состоятель-
ность считают анахронизмом. По мнению П.В. Копнина, факт – это форма че-
ловеческого знания, которое обладает достоверностью [15]. Сегодня факты 
вольно интерпретируются, искажаются и даже игнорируются.  

Очевидно, что искажения фактов бывают ненамеренные и сознательные. 
В качестве причин можно выделить следующие:  

1. Невнимательность; отсутствие времени на проверку достоверности 
фактов; нежелание проверять факты; недостаток профессиональных знаний 
и умений для проверки фактов. 

2. Стремление ввести в заблуждение с определенной целью (недобросо-
вестная политическая и коммерческая конкуренция, реклама, создание паники 
в обществе / нагнетание массового страха, увеличение аудитории СМИ / ин-
формационного ресурса). 

Виды нарушения фактологической основы публикации: ошибки в фактах 
о месте, времени, участниках и сути события; неверное установление причин-
но-следственных связей; слухи, оговорки, опечатки; ошибки в ссылках на ис-
точники; ошибки, базирующиеся на отсутствии углубленных знаний в какой-
либо сфере, инсинуации, дезинформация, фактоиды, вирусный маркетинг, шут-
ка, мистификация. 

Широкое распространение в современном российском дискурсе приобре-
ло понятие «фейковая новость» – сфабрикованный новостной материал, ложь 
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в котором распознаваема и проверяема, хотя и способна ввести аудиторию в за-
блуждение.  

Понимание природы фейковых новостей основывается, в первую очередь, 
на разграничении понятий, значимых для возникновения данного феномена. 
Так, важно уметь отличать «информацию» от «дезинформации». Понятие ин-
формации взаимосвязано с понятиями «правда», «истина», «достоверность». 
Считается, что информация достоверна, если она соответствует объективной 
реальности. При этом правдивость, достоверность выражается в точном пред-
ставлении фактов.  

Дезинформация представляет собой не отсутствие информации, а ее осо-
бую разновидность. Дезинформация появляется там, где присутствует полное 
или частичное искажение фактов, утаивание части сведений, особым образом 
расставленные в сообщении акценты и т. д. Таким образом, дезинформация 
призвана создать неверную картину действительности и выдать ее за объектив-
ную реальность.  

В эпоху цифровых технологий необходимо проверять и сам контент, 
и источник информации, в особенности, когда речь идет о пользовательском 
контенте. Европейские исследователи выделяют четыре основных элемента 
фактчекинга в социальных медиа: происхождение (оригинальность контента), 
источник (кто загрузил), дата (когда создан) и локация (где создан).  

Один из отечественных исследователей фактчекинга, доцент кафедры 
телевизионных радио- и интернет-технологий Института массмедиа РГГУ 
М.С. Корнев выделяет несколько надежных способов проверки достоверности 
информации. Во-первых, искать первоисточник или подтверждение информа-
ции из нескольких независимых источников. Во-вторых, рассматривать про-
тивоположные точки зрения на событие. В-третьих, учиться распознавать 
фейки [14]. Причем под фейками исследователь подразумевает не только осо-
знанные подделки и симуляции, но и небрежность, опечатки и технические 
ошибки. Говоря о борьбе с фейковыми новостями, исследователь отдельно 
упоминает об осторожном использовании информации, полученной из соци-
альных сетей, а также о том, что подлинный факт важнее сенсации.  

Можно утверждать, что распространение в современном медиапростран-
стве фейковых новостей приобрело огромный размах. Недостоверные новости 
играют все большую роль в формировании общественных взглядов, поэтому 
борьба с фейками и фактчекинг выходят на первый план. От грамотной реали-
зации фактчекинга зависит не только беспристрастность, точность, объектив-
ность публикуемой информации, но и успешность СМИ, репутация и доверие 
аудитории. 
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В связи с этим журналист в процессе реализации своей деятельности дол-
жен обеспечить аудиторию правдивой, неискаженной информацией. Эта обязан-
ность закреплена в статье 49 «Обязанности журналиста» Закона о СМИ: «Жур-
налист обязан проверять достоверность сообщаемой ему информации» [10]. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФАКТЧЕКИНГА  

В УСЛОВИЯХ ПОСТПРАВДЫ 

 
Фактчекинг в современном обществе подвергается активной методологической, со-

держательной критике. Несмотря на это он институализируется быстрыми темпами и высту-
пает необходимым условием существования и развития демократического общества. Целью 
статьи является анализ изменений, которые произошли в эпистемологии фактчекинга. Опре-
делено, что они обусловлены двумя видами причин: изменениями в функционировании со-
временных СМИ и изменениями, которые произошли в самой эпистемологии как части фи-
лософии. Эпистемологические основания фактчекинга представлены двумя основными 
направлениями: социальной эпистемологией и критическим реализмом. И если в рамках 
первого традиционно изучают вопросы институализации норм, практик, авторитета журна-
листики, то второе направление связано с логическими, онтогносеологическими вопросами 
формирования, функционирования знания. 

Ключевые слова: фактчекинг, постправда, эпистемология, журналистка, социальные 
медиа. 

 
В современном мире журналистика – одна из наиболее влиятельных форм 

производства и распространения знания. Обязательными характеристиками 
профессиональной деятельности журналиста являются объективность, 
нейтральность, независимость и соблюдение этических норм. К результатам 
профессиональной деятельности предъявляются не менее строгие требования 
точности, ясности, истинности, общедоступности. 

Ведущие специалисты в вопросах эпистемологии журналистики M. Ekström 
and O. Westlund пишут, что функционирование современных СМИ ориентиро-
вано на предоставление авторитетного, проверенного и обоснованного знания, 
и это актуализирует такие его характеристики, как нейтральность, объектив-
ность, фактчекинг, прозрачность (neutrality, objectivity, fact-checking, and 
transparency) [3].  

Требования, предъявляемые к журналистике, не являются принципиально 
новыми. Достаточно вспомнить долгую дискуссию о «новостном знании» как 
особой форме знания, о методах верификации новостного знания и видах его 
обоснования [7, 12, 14, 15]. Однако изменения, произошедшие в профессио-



50 

нальной деятельности журналистов, в тиражировании результатов, в восприя-
тии и роли аудитории – все это, привело к трансформации эпистемологических 
оснований журналистики. Одним из таких примеров является возросшая роль 
фактчекинга, его институализация, а также – многочисленные дискуссии по по-
воду необходимости фактчекинга, его эпистемологических и методологических 
оснований. 

Цель статьи – охарактеризовать трансформацию эпистемологических ос-
нований фактчекинга в современных условиях. Для достижения поставленной 
цели в первой части статьи будет представлена критика фактчекинга (этиче-
ская, методологическая), во второй – обоснована важность фактчекинга, как 
одного из факторов существования и развития современного демократического 
общества. В третьей части рассматриваются причины, которые актуализируют 
фактчекинг в современном обществе. В четвертой части будут охарактеризова-
ны эпистемологические основания фактчекинга и их смысловая трансформация.  

«Профессиональный» фактчекинг сформировался сравнительно недавно. 
Катализатором стали выборы президента в США (1988 г.), в ходе которых были 
продемонстрированы практически все приемы нечестной политической борь-
бы, различные виды дезинформации, в том числе, откровенная ложь. Большой 
вклад в развитие фактчекинга вносит деятельность Д. Трампа на посту прези-
дента США – человека с выдающейся плохой репутацией («astonishingly poor») 
среди тех, кто профессионально занимается фактчкингом (fact-cheking) [8].  

Удивительно, что деятельность Д. Трампа до настоящего времени вызы-
вает двойственную и зачастую противоположную реакцию. С одной стороны, 
высказывания президента США и его окружения, не соответствующие действи-
тельности, усиливают требования «тотальной», «еще более строгой», «много-
аспектной» проверки фактов. С другой, являются аргументом в пользу того, что 
критерии истины/лжи, то есть соответствия либо несоответствия действитель-
ности, не применимы в политическом дискурсе.  

Противники фактчекинга ссылаются на субъективизм, явно выраженное 
пристрастное отношение к какой-либо из сторон, и, как следствие, отсутствие 
объективности. Расширенный вариант этого возражения сводится к «ложной 
эквивалентности», то есть к тому, что обе стороны (или все стороны) «изобра-
жаются одинаково обманчивыми». 

Методологические возражения, предъявляемые фактчекингу, связаны 
с тем, что фактчекинг не признает ценностные основания политического дис-
курса и его принципиальное отличие от научного дискурса. Фактчекинг, по 
мнению его критиков, является частью более «широкой журналистской тенден-
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ции, которая стремится перевести все политические дебаты в ложные сужде-
ния, в дезинформацию…» [14].  

Методологические возражения против фактчекинга выражаются также 
в том, что не учитывается контекст высказываний (суждений) и неизбежная 
«нарративизация» факта в области политики. Критики подвергается процедура 
поиска и выбора источников, отсутствие валидности между аргументацией 
и выводами. В концентрированном виде критика фактчекинга представлена 
в известной статье J. E. Uscinski, R. W. Butler «Эпистемология фактчекинга» 
(The epistemology of fact checking) [17].  

Несмотря на критику фактчекинга, его институализация происходит 
быстрыми темпами. Причины в том, что негативные последствия дезинформа-
ции в целом и несоответствия высказываний действительности в частности 
представляют реальную угрозу для демократического общества. 

Согласно выводам Европейской Комиссии, представленным в докладе 
«A Multi-Dimensional Approach to Disinformation. Luxembourg: European Com-
mission» (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technol-
ogy), основная опасность дезинформации заключается в подрыве доверия как 
к средствам массовой информации, так и к деятельности политических инсти-
тутов. Распространение дезинформации снижает уровень ведения политиче-
ских дебатов, ухудшает деятельность оппозиционных сил, угрожает выборным 
процессам и усиливает поляризацию общества. Все вышеперечисленное ведет 
к ослаблению демократической законности и ухудшению деятельности демо-
кратических институтов [7].  

В результате дезинформации выстраиваются альтернативные реальности. 
Мы начинаем жить в эпоху «постфакта», «постправды», в эпоху, в которой ак-
торы с помощью дезинформации заново формируют реальность, меняют дей-
ствительное на недействительное, недействительное на действительное, а воз-
можное и желаемое на реальное. Дезинформация не позволяет договориться по 
поводу фактов, и, как следствие, не позволяет вести диалог, а значит, и прини-
мать решения. 

Необходимость развития фактчекинга обусловлена не только той опасно-
стью, которую все виды дезинформации представляют для развития демокра-
тического общества. Многовекторность современных средств массовой инфор-
мации обусловливает многократное повторение, тиражирование ложной ин-
формации, формирует сети лжи, в которых современному человеку сложно 
сориентироваться и решить, где истина, а где ложь.  
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Как ни странно, еще одной причиной актуализации фактчекинга в совре-
менном мире являются новые технологии. Они меняют устоявшиеся представ-
ления о том, что такое надежный источник. Уже разработаны и активно приме-
няются технологии для управления аудио- и видеозаписями. Более того, разра-
ботаны технологии для создания записей реальных людей, говорящих то, что 
«они никогда не говорили» [2]. 

Ответом на признание необходимости фактчекинга стала его институали-
зация. В 2016 году в 37 странах работало 96 проектов, основная деятельность 
которых была связана с фактчекингом [10]. К концу 2019 года активно функци-
онировало 226 медиаплатформ, осуществляющих фактчекинг.  

Международная сеть по проверке фактов (the International Fact-Checking 
Network, IFCN, the Poynter Institute) разработала требования, выполнение кото-
рых необходимо для проектов, чьей основной деятельностью является фактче-
кинг. Стратегически важными являются следующие требования: 

– следует проверять весь материал, то есть учитывать контекст высказы-
ваний в полном объеме; 

– вывод о соответствии / несоответствии должен быть сформулирован яс-
но, однозначно, обоснование вывода должно быть представлено; 

– необходимо предоставить информацию об источниках финансирования, 
указать (если таковая существуют) грантовую поддержку, аффиляцию, то есть 
то, что может повлиять на объективность исследования. 

Авторы советуют излагать свои рассуждения и выводы живым, понятным 
языком, но не переходить на легкомысленный стиль изложения или показывать 
пренебрежительное отношение к аудитории [5]. 

Повышенное внимание к фактчекингу со стороны специалистов и дума-
ющих людей, его институализация неизбежно ставят вопрос об эпистемологи-
ческих основаниях фактчекинга. Точнее – о трансформации эпистемологиче-
ских оснований фактчекинга. Условно причины можно разделить на две груп-
пы. Первая связана с самой журналистикой, вторая – с изменениями в эписте-
мологии, как части философии. 

К первой группе причин, которые обусловили эпистемологические изме-
нения норм и требований в журналистике [9, 16], относятся: 

– взаимосвязь журналистики и социальных медиа в целом, взаимосвязь 
журналистики и социальных сетей в частности; 

– автоматизация, алгоритмизация и цифровизация в целом, дата-
журналистика в частности; 
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– формы участия аудитории в целом и роль аудитории в определении со-
ответствия либо несоответствия высказываний действительности; 

– ускорение информационных циклов в целом и ускорение новостного 
цикла в частности; 

– финансовые факторы в целом и увеличение необходимых затрат на 
профессиональную деятельность журналистов по проверке фактов в частности. 

Как было сказано выше, вторая группа причин трансформации эпистемо-
логических оснований – журналистика связана с изменениями в самой эписте-
мологии, как части философии. Сложность анализ второй группы причин, то 
есть изменений в самой эпистемологии, вызвана тем, что вопрос о знании, при-
роде знания, критериях и способах верификации изучались в философии в те-
чение веков, и это процесс продолжается в современности. 

Эпистемология – одна из основных составляющих философского знания. 
Древнегреческое слово эпистема (ἐπιστήμη) переводится как «знание», «пони-
мание», «узнавание». Слово логос (λόγος) является одним из многозначных 
и сложно переводимых слов-понятий греческого языка. Изначально «логос» 
обозначал триединую функцию правящего начала. Эта функция заключалась во 
власти закона (безличного и божественного), в сохранении целостности во вза-
имопереходах и взаимопревращениях стихий, а также – в вовлечении человека 
в процесс упорядочивания космоса.  

Позднее к этим значениям прибавляются значения, которые в большей 
степени связаны с познанием и ближе к современному пониманию эпистемоло-
гии. Логос понимается как учение, аргумент, обоснование, рассуждение. Тра-
диционным является противопоставление логоса и мифа как двух разных спо-
собов постижения мира и выражения этого.  

В современности данное соотношение трансформируется в противопо-
ставление истины и лжи. В узком смысле сегодня под эпистемологией понима-
ют исследование знания и анализ степени обоснованности убеждений. Для это-
го в эпистемологии ищут ответы на вопросы об источнике знаний, степени их 
достоверности; определяют необходимые и достаточные условия процесса по-
знания; выясняют границы и структуру знания и другие.  

Применительно к журналистике эпистемология изучает способы получе-
ния, представления, тиражирования знаний; способы проверки знаний; доста-
точность и необходимость источников знаний; способы артикуляции знаний 
и другое. В настоящее время в эпистемологии журналистики представлены два 
основных направления. Первое продолжает традицию социальной эпистемоло-
гии, которая сконцентрирована на изучении институализированных норм, усто-
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явшихся практик обработки информации, изучении журналистики и социаль-
ных контекстов (M. Ekström, J. Ettema, T. Glasser, M. Carlson).  

Второе направление связано с различными теориями истины, со способа-
ми верификации знаний и зависимыми от этого нормами, методами деятельно-
сти журналистов (Y. Godler, Z. Reich, J. Munoz-Torres, S. Ward). Теоретическим 
ядром второго направления в эпистемологии журналистики выступает критиче-
ский реализм. Если традиционно применительно к журналистике использова-
лась социальная эпистемология, то в последние десятилетия все больше внима-
ния уделяется онтогносеологическим, логическим вопросам. Также в журнали-
стике активно развиваются герменевтический и нарративный подходы. 

Критический реализм выходит за рамки спора (традиционного для эпи-
стемологии журналистики) между позитивизмом и радикальным конструкти-
визмом, реализмом и антиреализмом (R. Bhaskar, B. Danermark, M. Ekström, 
M. Karlsson, D. Elder-Vass). Содержательно критический реализм включает ос-
новные положения онтологического реализма, эпистемологического реализма 
и критической рациональности (Archer, M., Bhaskar, R., Collier, A., Lawson, T., 
& Norrie, A). Во-первых, признается фактическая реальность, независимая от 
нашего сознания и познавательных актов (онтологический реализм) [1].  

Во-вторых, признается и учитывается социальная обусловленность зна-
ния, а точнее, представлений о знании. D. Elder-Vass пишет о том, что стандар-
ты, на которые мы ориентируемся и определяем наши знания являются соци-
ально согласованными и социально изменчивыми (эпистемологический реляти-
визм). На них может влиять «достаточно большой круг социальных сил, кото-
рый влияет на то, что становится признанным в качестве знания в данном со-
циальном пространстве» [4, p. 230]. Однако тот факт, что представления о зна-
ниях социально обусловлены (в том числе способы обоснования знания, пред-
ставления о валидности рассуждений и выводов) не значит, что все знания по-
тенциально ошибочны [4]. Критический рационализм, критическое мышление 
позволяют определить, что является ложью, а что истиной (критическая рацио-
нальность). 

Как было отмечено выше, сравнительно новым явлением в эпистемоло-
гии журналистики является критический реализм, который сочетает онтологи-
ческий реализм, эпистемологический релятивизм и критическую рациональ-
ность. Более конкретно это изменение проявляется, во-первых, в отказе от од-
нозначного, жесткого противопоставления между позитивизмом (эмпиризмом) 
и радикальным конструктивизмом (радикальным релятивизмом). Или, другими 
словами, в отказе от дихотомии факт – ценность.  
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Данное изменение связано с философскими концепциями истины. Со-
гласно классическому пониманию истины, она есть соответствие между сужде-
нием (высказыванием) и действительностью. Современные исследования дока-
зывают важность учета перформативного и социального контекстов на воспри-
ятие истины аудиторией. Важным оказывается то, как суждения о знании пред-
ставляются: голос журналиста, констектуализация, представления и прояснения 
источников, визуальные эффекты и другое [11].  

Еще одним изменением в эпистемологии журналистики является увели-
чение роли логико-семантических исследований, что проявляется, например, 
в активном использовании модальной логики в фактчекинге [11]. В отличие от 
вариантов дистанцированного от автора предоставления информации, учиты-
ваются различные варианты близости автора к высказываемому суждению. 
Иерархия модальности проявляется в разнице суждений: «Х», «Нечто есть Х» 
«Х есть факт», «Я знаю, что Х есть факт», «Я думаю, что Х есть факт». 

Таким образом, одна из особенностей современной журналистики – уси-
ление борьбы со всеми видами дезинформации, которая представляет реальную 
угрозу для функционирования и развития демократического общества и его ин-
ститутов. Действенным инструментом в борьбе против дезинформации являет-
ся фактчекинг, который, несмотря на методологическую и этическую критику, 
активно институализируется и становится реальной силой в борьбе с дезин-
формацией. Если раньше, понятие истины однозначно понималось как соответ-
ствие суждения (высказывания) действительному положению дел, то в настоя-
щее время эпистемологически основанием фактчекинга является критический 
реализм. Он объединяет основные положения онтологического реализма, эпи-
стемологического релятивизма и критической рациональности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ (НА МАТЕРИАЛАХ НГС.НОВОСТИ) 

 
В работе представлен контент-анализ и структурно-функциональный анализ материа-

лов самого посещаемого информационного сайта Новосибирской области «НГС.Новости» 
с точки зрения того, как часто и какую информацию из социальных сетей используют его 
журналисты в своих текстах, как оформляют ссылки и заимствования. Рассматривались 
ссылки на страницы сообществ, личные страницы новосибирцев, а также упоминания о лич-
ной переписке в соцсетях с героями материалов. Продемонстрировано, что журналисты об-
ращаются к материалам социальных сетей в поиске инфоповодов, с целью подтверждения 
фактов, для уточнения личности героя и его позиции, презентации ссылки на материал, ко-
торый можно еще посмотреть по теме, а также для демонстрации значимости какой-то темы 
для населения. В статье представлена частотность тех или иных способов обращения к соци-
альным сетям, описана профессиональная культура, которая сложилась в работе с социаль-
ными медиа как к источникам информации. 

Ключевые слова: региональные СМИ, социальные сети, интернет-СМИ, источники 
информации. 

 
Исследование, проведенное компанией «Cision» совместно с Университе-

том им. Джорджа Вашингтона еще в 2010 году в Америке, показало, что около 
60 % журналистов для написания своих материалов черпают информацию в со-
циальных сетях [10]. О том, как эта форма взаимодействия людей повлияла на 
процессы медиапроизводства, написано немало работ. Можно отметить иссле-
дования В.В. Антроповой [1], В.А. Бейненсон [2], В.Е. Беленко и В.А. Зырянова 
[3], Л.А. Биткова [4], А.А. Градюшко [5], О.В. Дьяченко [6], Е.Л. Панченко [8], 
Е.Д. Першиной [9]. 

Одно из исследований, посвященных трансформации журналистских 
практик под воздействием современных интернет-технологий было проведено 
весной 2017 года группой исследователей из МГУ [7]. Проведя 24 интервью 
с журналистами, имеющими стаж работы не менее десяти лет, авторы обозна-
чили векторы изменений в последние годы для почти всех сторон журналист-
ской работы. В частности, в таком аспекте, как сбор информации, авторы в ка-
честве особенности отметили, что активно используются «соцсети и мессен-
джеры как источники информации и каналы связи с ньюсмейкерами» [7, с. 66].  
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Компания НГС (до 2008 года известная как «Новосибирский Городской 
Сайт») – одно из крупнейших в России региональных интернет-СМИ. Она была 
основана в 1998 году. НГС позиционирует себя как городское СМИ, представ-
ляющее качественную и достоверную информацию, отражающее полную кар-
тину городской жизни. Успешность медиапроекта можно описать следующей 
формулой: сервисы (знакомства, авто, недвижимость и т. п.) плюс новостной 
сайт, на котором выбор тем зависит от внимания к ним аудитории (существует 
механизм отслеживания приоритетов и встраивания их в принятие решений 
о журналистских заданиях), плюс возможность комментирования и рейтинго-
вания комментариев пользователями. Новосибирская редакция публикует жур-
налистские материалы на сайте «НГС.Новости» (news.ngs.ru). За последние 
полгода, по данным Similarweb, его посетили 4 млн человек (данные именно по 
новостному сайту, а не по всему порталу с их многочисленными сервисами). 

В течение июля 2019-го года проводился анализ, каким образом журнали-
сты «НГС.Новостей» обращались к социальным сетям как к источнику инфор-
мации для своих материалов, как корреспонденты оформляли ссылки на соци-
альные медиа в своих текстах, то есть, как именно заимствованная из соцсетей 
информация использовалась при создании журналистского продукта.  

К страницам сообществ журналисты обращались 36 раз (подсчитывались 
именно обращения, а не тексты, в которых они были сделаны). Из них шестна-
дцать раз выложенный пост выступал информационным поводом, рассказыва-
ющим о событии. Шесть раз за месяц журналисты обращались к группе 
«АСТ54», дважды к странице футбольного клуба «Новосибирск», по одному 
разу к следующим страницам: зоопарк, отдел физической культуры и спорта 
г. Бердска, кемеровский аэропорт, «Инцидент Новосибирск», Центр реабилита-
ции диких животных, хоккейный клуб «Сибирь», группа «У нас на Шлюзе», 
спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта». 

Дважды пост в соцсети использовался для подтверждения факта: стои-
мость грибов на грибных форумах «ВК», цитата свидетеля события со страни-
цы «Инцидент Новосибирск». Дважды пост использовался для прояснения по-

зиции организации по поводу какого-то события (ТЦ «Эдем» и устроители ави-
ашоу). 

Что касается заимствуемых из соцсетей фотографий, то все фотографии 
(их было шесть), заимствованные из паблика «АСТ54» сопровождались ссыл-
ками с указаниями на их источник, еще две фотографии сопровождали отсылки 
к официальным страницам футбольного клуба «Новосибирск» и паблика «Под-
слушано Чаны». Инстаграм как источник фотоматериала использовался один раз.  
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Трижды встретилось видео, источником которого было какое-либо сооб-
щество «ВК»: про лесные пожары, «сумасшедшую» поливальную машину на 
праздник Ивана Купалы и про автомобильную аварию. При этом один раз жур-
налисты использовали ссылку на запись камеры видеонаблюдения именно как 
ссылку: видео не было встроено в контент сайта, пользователям предлагалось 
перейти на другой сайт, чтобы самим разобраться с темой. 

Таким образом, сообщества чаще всего выступают источником информа-

ции о событии или мероприятии (в качестве информационного повода), все 
остальное встречается реже. А «любимая» группа у журналистов НГС – 
«АСТ54» (группа новосибирской службы эвакуации). 

Персональные страницы выступают для журналистов НГС источником 
информации гораздо реже: всего их упоминание встретилось в девяти текстах. 
Один раз – в роли инфоповода (о том, что вице-спикер горсовета Новосибирска 
и ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Яковенко планирует спеть 
оперу). Один раз – для подтверждения факта о попадании новосибирского до-
кументального фильма в шорт-лист престижного конкурса: «Неожиданно 
и приятно. Всех причастных к фильму поздравляю и благодарю!» – написал на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Воронцов (создатель 
фильма)». 

В двух текстах НГС личные страницы пользователей соцсетей были за-
действованы для прояснения позиции героев (с целью дать характеристику лич-
ности). Причем каждый раз журналисты проводили небольшое расследование, 
выявляя текст и фотографии, которые могут охарактеризовать личность героя. 

Так, после стрельбы в торговом центре «Эдем», журналисты с помощью 
страниц «ВКонтакте» главных действующих лиц выясняли, что они были за 
люди: «по информации на странице убитого Павла Гергерта в социальной сети 
„ВКонтакте“, в последний раз он заходил в интернет за несколько минут до 
трагедии. В статусе Павла стоит строчка из песни группы „Рамштайн“ Will dich 
lieben und verdammen... („Хочу любить и проклинать тебя“)». Приведенные 
с личных страниц фотографии показывают, что «в армии, судя по фото, был 
и Павел Гергерт – в галерее на его странице во „ВКонтакте“ есть фотографии 
с военной службы».  

Рассмотрим подробнее текст о кандидатах в мэры Новосибирска, целиком 
построенный на их личных страницах в социальных сетях. В одном тексте при-
водится 11 ссылок на «Фэйсбук», 4 ссылки на «ВК» и 3 ссылки на «Инстаграм». 
Журналисты пишут: «Наталья Пинус очень активна в соцсетях, в частности 
в Facebook... Дарья Украинцева относится больше к поколению Instagram. Де-
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путат Лебедев на своей странице в Facebook не высказывается: все посты от его 
имени публикуются сразу на страницу группы „Наша Дзержинка“, а в его про-
филе – репостами... Большая часть личных постов связаны всt же с работой 
Виктора Козодоя – написанием книги, публикацией книги, презентацией книги, 
раздариванием экземпляров книги с увековечением одариваемых на фото... 
Сергей Проничев в Facebook зарегистрировался совсем недавно: первая публи-
кация в профиле датирована 31 января... Олег Викторович – один из самых из-
вестных защитников новосибирского архитектурного наследия, и большая 
часть публикаций на его странице в Facebook связана именно с этим... За не-
сколько дней до момента появления новости о выдвижении Андрея Токарева на 
пост мэра бизнесмен свою страницу „ВКонтакте“... Алексей Южанин свой 
профиль в Facebook „расчехлил“... Сергей Бойко соцсети ведет по-разному: 
„ВКонтакте“ и Facebook». У текста на 1 августа 2019 г. было 17 469 прочтений 
(спустя полгода – 24 тысячи), оставлено 425 комментариев.  

Из публикации, а также из самого факта обращения журналистов к лич-
ным страницам в соцсетях для того, чтобы познакомить новосибирцев с канди-
датами на пост мэра, видно, что виртуальная личность человека признается со-
временным обществом идентичной реальной. Цифровое расширение обычной 
жизни взяло на себя функцию копирования этой жизни. И оперируя информа-
цией о «цифровой копии» журналисты создают представление о реальном че-
ловеке, а читатели со своей стороны накладывают сформированные в соцсетях 
образы на тех людей, за кого им предстоит голосовать. Отсюда комментарии: 
«Новый сезон комедийного клуба какой-то, а не кандидаты в мэры тут описа-
ны», «НГС спасибо за статью! Теперь уж точно понятно, что скоморохи, а не 
кандидаты». 

В трех текстах журналисты приводят взятые из личных страниц «ВК» фо-
тографии. Кроме того, журналисты указали ссылки на личные страницы 
в соцсетях, контент которых не был использован напрямую: «все свои снимки 
городка он собирает в импровизированном блоге», «ускоренный ролик длиной 
в 10 секунд он опубликовал в своем аккаунте в Instagram», «о своих приключе-
ниях и городах, в которых бывает, Андрей пишет в своей группе „Пешком по 
России“ в соцсети „ВКонтакте“». 

Подводя некоторые итоги использования журналистами социальных се-
тей в качестве источников информации, сошлемся на статью, опубликованную 
в 2018 г., в которой впервые предлагается функциональный диапазон обраще-
ний журналистов к материалам соцсетей [3]. В ней анализ проводился на мате-
риалах популярных федеральных интернет-СМИ. Именно там авторы сформу-

https://ngs.ru/more/66119803/
https://ngs.ru/more/66119803/
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лировали, что соцсети как источники информации журналисты используют как 
1) инфоповод, 2) для прояснения позиции героя, 3) для подтверждения факта 
случившегося, 4) для заимствования фотографий или видео, 5) для возможно-
сти привести «мнение толпы» – обозначить какую-то тему как популярную на 
основании того, что к ней обращаются многие. 

Таблица 

Упоминание «ВКонтакте» как источника информации 

на сайте НГС.Новости (июль 2019 г.) 
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Личные страницы 1 1 2 3 – – 3 
Сообщества 16 2 2 12* 3 – 1 

Хэштег 
«ВернитеГалину 

Васильевну» 
–  –  –  –  –  1 –  

Переписка с героем – 4 3 –  –  –  –  

Не рассматривались рекламные материалы. 
*8 источников приведенных фотографий подсчитаны также в других столбцах. 
 
При сравнении тех «федеральных» результатов с региональными (в таб-

лице 1 представлены ссылки на «ВКонтакте», хотя в тексте отмечены и отсыл-
ки к другим сетям) видно, что, во-первых, для городских журналистов значи-
мость сообществ «ВК» в формировании информационной повестки (предложе-
ния инфоповодов) занимает первое место. Во-вторых, предложенный тогда 
список пришлось дополнить: были выявлены и новые поводы для ссылок на 
соцсети, которые в общем можно сформулировать как «что еще можно посмот-
реть по теме» или «больше фотографий или видео смотрите там-то». В-третьих, 
большее внимание уделяется самим характеристикам людей, а не только их 
мнению, высказанным комментариями, так что «прояснение позиции» можно 
переименовать в «характеристику личности». 

Упомянем еще два повода для местных журналистов сослаться на соцсе-
ти. Прежде всего – поиск по хэштегу как возможность представить упомянутое 
выше «мнение толпы» – показать значимость темы через частоту использова-
ния хэштега. Также стоит отметить сложившуюся культуру использования 
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«ВКонтакте» для межличностного взаимодействия: семь раз журналисты ссы-
лались на соцсеть, озвучивая свою переписку с героем материала: четырежды 
для подтверждения факта и дважды для прояснения позиции героя. Один раз 
было даже отмечено, что искомый человек не отвечал на телефон, указанный 
в «ВК».  

Подведем некоторые итоги, связанные с использованием журналистами 
социальных сетей. 

1. Сообщества и выложенные в них тексты заменяют пресс-релизы. 
Два года назад, в тексте, основанном на анализе материалов 2017 г., мы 

писали: «журналисту приходится проверять это с помощью иных каналов, а это 
позволяет в последующем уже не ссылаться на соцсети. До сих пор при подго-
товке публикаций принято ссылаться на информацию, добытую другими путя-
ми» [3, с. 454]. Возможно, дело в том, что региональные СМИ работают не-
сколько иначе, но можно признать, что описанная особенность больше не акту-
альна.  

2. Журналисты работают со всеми соцсетями: в четырех текстах встрети-
лись ссылки на «Инстаграм», в одном – на «Фэйсбук», хотя ссылки на страни-
цы сообществ встретились только на «ВК». 

3. Сложилась определенная культура взаимодействия с соцсетями: 
– если журналист переписывался с источником в соцсети «ВКонтакте», то 

указывается способ взаимодействия; 
– если фотография заимствуется со страницы человека в соцсети, то ссы-

лаются чаще на «ВК», в целом, без указания ссылки на персональную страницу, 
если на страницу сообщества – то дают ссылку на саму страницу; 

– если с человеком удалось связаться и в тексте есть его комментарий, то 
в качестве авторства фотографии будет указан сам человек (в отличие от 
предыдущего пункта – указания соцсети). То есть после получения разрешения 
на использование фото, соцсеть как ее источник уже не упоминается. 

Страницы журналисты называют по-разному: группа, паблик, официаль-
ная страница, сообщество, в зависимости от типа группы. Подобная дифферен-
циация и вариабельность тоже характеризует практику обращений к социаль-
ным сетям как устоявшуюся, оформленную в профессиональном сленге и поня-
тийно закрепленную в профессиональном мышлении журналистов качествен-
ных региональных СМИ.  
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ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ В ЭФИРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

 
Статья посвящена изучению причин и факторов появления фейковых новостей в эфи-

ре федеральных телеканалов. Рассматривается, как региональная информационная повестка 
дня может внедряться в федеральную за счет не отражения фактической картины жизни ре-
гиона, а громких заголовков, которые формируют в сознании аудитории ложную реальность. 
Предпринята попытка определить список тем, которые чаще других становятся поводом для 
съемок подобных сюжетов. Кроме того, уделяется внимание работе собственных корреспон-
дентов центральных редакций телеканалов в регионах, которые должны быть верификатора-
ми информационных поводов, публикуемых на различных порталах. В статье анализируются 
заголовки реально существующих изданий, а также сюжеты центральных каналов отече-
ственного телевидения. Автор опирается на опыт работы в должности собственного корре-
спондента и представляет реальные профессиональные кейсы.    

Ключевые слова: фейки, новости, заголовочный комплекс, телевидение, медиаобразо-
вание.  

 
Сегодня информационные холдинги делают все, чтобы аудитория из все-

го многообразия контента делала выбор в пользу конкретного источника ин-
формации. Для редакций любого формата и направления одна из главных це-
лей – получение прибыли. Чтобы добиваться данной цели, редакции делают 
главную ставку на контент, который должен заинтересовать аудиторию и заста-
вить ее многократно возвращаться к ресурсу. Один из способов, с помощью ко-
торого информационные ресурсы привлекают внимание аудитории – громкие 
заголовки. Однако, заметим, что часто яркие заголовки никак не отражают со-
держание того или иного материала, а всего лишь привлекают к нему внимание.  

Авторы исследования «Социальные клики: что и кто читает в Твиттере» 
пришли к выводу, что 59 % новостей не читаются дальше заголовков [6]. Ис-
следователи выяснили, что перед тем как сделать репост новости в свой акка-
унт, только 41 % пользователей читают текст полностью. Остальным хватает 
только заголовка, чтобы быть уверенными в том, что информация изучена 
и усвоена. Отсюда считаем нужным сделать вывод, что больше половины поль-
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зователей информационных ресурсов склонны думать, что они знают информа-
ционную картину дня, однако в реальности это не так.  

Важный нюанс, редакторы и продюсеры центральных телеканалов часто 
ищут информацию именно на региональных информационных сайтах, т. е. про-
фессиональное сообщество журналистов также оказывается в числе потребите-
лей информации этих ресурсов, а значит и в числе тех, кто потенциально читает 
только заголовки новостей, а их, если верить американским исследователям, 
почти 60 %.  

Считаем нужным представить классическую схему работы любой редак-
ции, у которой есть собственные корреспонденты в регионах. В СМИ появляет-
ся новость и громкий заголовок, центральная редакция знакомится с информа-
ционным поводом и «спускает» задание региональному корреспонденту, кото-
рый в свою очередь должен подготовить материал на заданную тему.  

Собственный корреспондент – тот, кто постоянно проживает (находится) 
в месте события, откуда сообщает обо всех новостях региона [2]. Именно на 
этом представителе редакции в регионе лежит ответственность за освещение 
событий, которые на этой территории происходят. При этом не всегда послед-
нее слово остается за корреспондентом и нередко приходится создавать сюже-
ты по мотивам не реальных событий, а громких заголовков, созданных редак-
циями региональных сайтов. Как следствие, в федеральном эфире появляются 
искаженные новости, которые не соответствуют реальной информационной 
картине. 

Здесь важно сделать акцент на том, что речь идет не про все информаци-
онные поводы. Центральные редакции в погоне за красивой картинкой обра-
щают внимание на достаточно узкий список тем, которые в эфире будут смот-
реться ярко и шокировать аудиторию. Далее рассмотрим подобные темы.    

Несмотря на то, что аудитория у информационных сайтов и телеканалов 
разная, темы для которых придуманы громкие заголовки – цепляют одинаково 
все группы на любой медиаплощадке. Большим вниманием всегда пользуется 
то, что составляет повестку дня. «Пользователи не пропускают публикации 
о громких новостях, ожидаемых событиях, ЧП – и все, что подано как таковые», – 
приходят к выводу авторы исследования «Модели медиапотребления» [3].  

Чаще всего громкие заголовки пишут для новостей следующего характе-
ра: погодные явления, природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации. Если, 
например, на новостном сайте ngs.ru в поиске вбить слово «аномальная», то 
можно отследить, что данное слово используется в заголовках 80 % материа-
лов о погоде. Для примера рассмотрим публикацию сайта ngs.ru от 18 августа 
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2020 года: «Новосибирск ушел под воду после мощного ливня» (https://ngs.ru/ 
text/summer/2020/08/18/69427990/).  

Из текста материала можно понять, что под воду ушел не город, а только 
одна улица, а ливень называть мощным было некорректно, так как дождь был 
сильным, но кратковременным, а причиной потопа на данном участке стала за-
битая ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды. Однако 
если не погружаться в основной текст, то можно сделать вывод, что на город 
выпало осадков больше нормы, потому улицы Новосибирска ушли под воду.  

Публикация сопровождается различными фото- и видеоматериалами, ко-
торые показывают, что дождь был не во всем городе, а на определенной терри-
тории. Впрочем, содержание статьи для редактора новостного эфира телеканала 
не сыграло решающей роли, вывод о масштабности события был сделан на ос-
нове информации, представленной в заголовке. В итоге корреспондент должен 
был экранизировать затопленный город и создать сюжет по следам разгула сти-
хии в сибирской столице. Это классический пример, как незначительная но-
вость про дождь выдается региональными информационными ресурсами за 
сенсацию, а федеральные СМИ используют этот контент, не погружаясь в ре-
альную картину. 

Также считаем нужным заметить, что подобный новостной транзит из ре-
гиона в федеральный эфир нельзя назвать фейком в чистом виде. Слово «fake» 
в «Англо-русском синонимическом словаре» означает «фальшивка, поддел-
ка» [4]. В «Словаре новейших иностранных слов» Е.Н. Шагаловой указано, что 
этот неологизм означает «что-либо лживое, не соответствующее действитель-
ности, поддельное, вводящее в заблуждение» [5]. Комиссия Общественной па-
латы Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций в июне 2018 года провела круглый стол «Распро-
странение фейковой информации в сети Интернет», в ходе которого было вне-
сено предложение – под термином «фейк-ньюз» понимать общепринятое опре-
деление – это информационная мистификация или намеренное распространение 
дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения 
в заблуждение [1].  

Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что описанный при-
мер с дождем это не дезинформация, не ложь, а в чистом виде мистификация, 
т. е. фантомная история строится вокруг факта, который действительно случил-
ся, но в руках опытных журналистов он обрастает ярким описанием и оборота-
ми, которые способны ввести зрителя в некоторое заблуждение.   

Цель подобных заголовков и сюжетов – одна: привлечь внимание читате-
ля или зрителя. Другой вопрос в том, что эффект от подобных сюжетов и статей 
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часто получается непредсказуемым. Нередко в комментариях можно встретить 
негодование местных жителей, которые удивляются стихийным бедствиям 
и погодным аномалиям, которые случились в их регионе, но по каким-то при-
чинам сами они их не заметили. В то же время жители других регионов страны, 
смотря подобные сюжеты, видят не реальность, а яркие картинки, которые вы-
зывают эмоциональный отклик и задерживают зрителя у экрана. 

Считаем, что цензором подобной мистификации должен становиться сам 
читатель или зритель. Только в таком случае у него есть возможность понимать 
реальную картину происходящего.  

Подводя итоги, отметим, что и интернет-редакции, и телеканалы в дан-
ном случае достигают своей главной цели – удержать внимание аудитории. По-
добный подход к освещению некоторых событий, требует внимательного от-
ношения редакций к формированию информационной картины дня у аудито-
рии. Корреспонденты и редакторы должны давать себе отчет, что не все мате-
риалы могут быть построены на принципах создания новостей, подобных тем, 
которые были описаны выше.  

Проверка информации – всегда была одной из главных задач журнали-
стов. Любая публикация новостных интернет-ресурсов требует внимательного 
изучения. Часто региональные сайты размещают непроверенную информацию, 
которую не подтверждают официальные источники, или выкладывают сообще-
ния от своих читателей, которые стали свидетелями того или иного события, 
при этом часто подобные сообщения не подвергаются тщательной проверке. 
Погоня за количеством посещений сайта и рейтингами каналов не должна ста-
новиться определяющей в работе журналистов, иначе нельзя назвать такой 
формат профессиональной деятельностью.  
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Статья посвящена трем явлениям: фейк-ньюс, постправда и отсутствие возможности 

верификации данных. Все они меняют устоявшиеся принципы работы СМИ. В качестве объ-
екта исследования выступают новосибирские медиа: публикации на сайтах «Тайга.инфо», 
«Сибкрай», «Сиб.фм», «НДН.инфо», которые активно освещали события избирательной 
кампании в Новосибирской области, а также новосибирские телеграмм-каналы «Новонико-
лаевск Таймс», «Сибиряк». Здесь в период избирательной кампании 2020 года выходили 
фейковые материалы, нарушались принципы фактчекинга. Региональные СМИ, которые су-
меют достойно выстоять в эпоху новой дезинформационной реальности (смогут не только 
обновить форму подачи, но и сохранить достойное традиционного качественного СМИ со-
держание) будут востребованы в дальнейшем. 

Ключевые слова: фактчекинг, фейковые новости, манипулирование, постправда, ве-
рификация данных. 

 

О том, что мы живем в эпоху новой информационной реальности, гово-
рилось неоднократно. Однако эта мысль не теряет актуальности из года в год 
в связи с постоянным развитием технологий передачи информации. До тоталь-
ного развития интернета каналы информации были более ограниченными: че-
ловек, документы и традиционные виды СМИ – печатная продукция, ТВ, ра-
дио. Главенствующая роль в информировании отводилась именно традицион-
ным массмедиа, и именно их позиция воспринималась как единственно верная.  

Сейчас человек может получить информацию из альтернативных СМИ 
источников: 

• социальные сети (далее – соцсети); 
• чаты в мессенджерах; 
• прямые трансляции видео в социальных сетях; 
• текстовые сообщения (cмс); 
• директ мэйл – по обычной и электронной почте; 
• собственные медиа и сайты компаний, политиков, сообществ. 
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Причем, чем выше резонанс и неоднозначность политического события, 
тем больше потребителей информации ищут альтернативную точку зрения 
в чатах в мессенджерах.  

В случае, если необходимо получить дополнительную точку зрения (при-
мер – ситуация в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года) по 
конфликтной ситуации, доверие к анонимным источникам информации оказы-
вается выше, нежели к традиционным СМИ. Рейтинг доверия традиционным 
СМИ среди поколения 18–24 лет крайне низок.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), главным источником новостей о событиях в стране для большин-
ства наших сограждан остается телевидение, однако его популярность со вре-
менем снижается (62 % в 2015 г., 52 % в 2019 г.). Радио и газеты называют су-
щественно реже (3 % и 4 % участников опроса соответственно). Одновремен-
но растет популярность интернета (включая информационные сайты, соци-
альные сети и блоги), который сегодня используют для поиска новостных ма-
териалов 32 % всех опрошенных (в 2015 г. – 22 %). Уже сегодня для молодежи 
сеть является главным источником новостей (65 % для 18–24-летних, 50 % для  
25–34-летних) [2].  

Существенные изменения в доставке информации начались в 2006 году 
с активным развитием социальных сетей, а в 2013 году – с развития мессендже-
ров. С этого времени созданием контента и доставкой информации стал зани-
маться кто угодно и когда угодно. Тот самый «кто угодно» в случае, если его 
контент носит резонансный характер, становится ньюсмейкером, а в дальней-
шем и самостоятельным новым медиа. Например, телеграм-канал Next в Бело-
руссии. 

2014-й год и «Крымская весна» сформировали совершенно иную реаль-
ность, когда страницы политиков в социальных сетях превратились в трибуну 
для официальных заявлений. Эти тренды медленно, но верно подхватили и ре-
гионы. Скорость распространения информации взяла верх над соблюдением 
ритуалов – проведение пресс-конференций, пресс-подходов. Политическим де-
ятелям, их пресс-секретарям достаточно было выйти в прямой эфир или опуб-
ликовать пост, чтобы выразить отношение к текущим событиям. 

Комментарий в Facebook политика теперь приравнивается к официально-
му заявлению, которое тиражируют СМИ. Личное приравнивается к обще-
ственному. Это касается не только заявлений в профессиональной сфере, но 
и постов с фотографиями из личной жизни. Большинство федеральных полити-
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ков понимают данную тонкую грань. Что в итоге создало благодатную почву 
для развития такого явления, как «постправда». 

Рассмотрим кейс. Депутат городского Совета депутатов Новосибирска 
Наталия Пинус попросила через свою страницу в Facebook на день рождения 
подарить ей муфельную печь, стоимость которой около 100 тысяч рублей. Эта 
информация моментально попала в СМИ (более 20 публикаций), в том числе 
она стала поводом для шуток в программе «Вечерний Ургант». Позже политик 
в следующем посте попыталась оправдать себя, заявляя, что это ее личная стра-
ница, а сообщение у нее было для «друзей». Однако публикация находилась 
в общем, а не приватном доступе. 

Тема около недели поддерживалась в топе новосибирских новостей. Что 
примечательно, она прозвучала накануне первой сессии депутатов городского 
совета Новосибирска. Есть мнение, что таким образом оппоненты Наталии Пи-
нус пытались нивелировать радость от победы на выборах, пресечь потенци-
альные депутатские просьбы Наталии Пинус в адрес мэрии, попытаться при-
клеить ей ярлык «депутата-попрошайки».  

Госпожа Пинус после в комментариях попыталась отыграть ситуацию, 
объясняя намерения публикации данного поста. Однако в комментариях поль-
зователи Facebook обвиняли ее в том, что народному избраннику не полагается 
просить денег у народа. Аналогичный акцент делали в своих материалах 
и СМИ. 

Обстоятельства, при которых объективная реальность и факты оказывают 
меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение 
к эмоциям и личным убеждениям – это и есть «постправда». Этот термин – 
полная калька с английского – post-truth. В 2016 году составителями Оксфорд-
ского словаря термин «постправда» был признан словом года. На наш взгляд, 
постправда – разрушительное явление, убивающее миссию СМИ: беспри-
страстно и честно доносить до широкого круга людей различные мнения [5].  

В итоге потребитель информации оказывается запертым в искусственно 
созданной кем-то информационной реальности и уже не в состоянии понять, 
что происходит на самом деле.  

Для многих профессиональных потребителей информации очевидно, что 
новые медиа выигрывают у традиционных СМИ в скорости, зрелищности, эмо-
циональности [2, 4]. 

Еще один феномен новой реальности – высокий уровень доверия к ано-
нимным источникам информации. Выросло новое поколение таких пользовате-
лей [1]. Пример тому каналы мессенджера Telegram (далее – телеграм-каналы). 
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Анонимные авторы, публикующие якобы инсайдерскую информацию, не могут 
быть верифицированы, однако обрастают сотнями тысяч подписчиков, на них 
начинают ссылаться СМИ – в итоге они покидают виртуальное пространство 
и начинают жить в реальном. 

Такие информационные поводы попадают в мониторинги госструктур, 
в повестку летучек редакций телеканалов, и, соответственно, постепенно фор-
мируют информационное поле. Компетентность авторов таких сообщений 
и адекватность сообщаемой информации остается под вопросом. Казалось бы, 
такая информация не имеет ни веса, ни права на существование. Парадокс за-
ключается в том, что в новой информационной реальности анонимность авто-
ра – один из способов повышения доверия к транслируемой информации. Для 
стран с авторитарным или тоталитарным режимом анонимность означает неза-
висимость, и успех Telegram, в частности, в Белоруссии является ярким под-
тверждением. 

В Новосибирске региональное телеграм-сообщество, которое формирует 
политическую повестку, представлено как каналами официальных СМИ, экс-
пертов, так и анонимными каналами.  

Новосибирскую политическую повестку формируют такие телеграм-
каналы, как «Новониколаевск Таймс» (ведется красноярским политтехнологом 
Александром Парфеновым и политконсультантом Андреем Трошкиным), 
«Трамвай 13», «Архитектура власти» (автор – политконсультант Андрей Трош-
кин), «Тайга.инфо» (канал одноименного интернет-СМИ), «ТГ-канал Алексея 
Мазура» (создан и ведется политобозревателем сайта «Тайга.инфо» Алексеем 
Мазуром), «Сибиряк» (создан политконсультантом Игорем Козловым), «Кон-
тинент Сибирь» (канал одноименного массмедиа).  

В основе новосибирской политической повестки лежит эмоция, поэтому 
новосибирские телеграм-каналы в большинстве своем апеллируют к эмоцио-
нальному интеллекту читателей. Авторы постов эмоционально обсуждают то 
или иное событие, дают ему ярко окрашенную, как правило, негативную оцен-
ку, нередко переходят к открытым обвинениям. Делается это не только для то-
го, чтобы породить слухи, но и вывести из равновесия политика, являющегося 
объектом дискредитации, заставить его совершать необдуманные поступки.  

Телеграм-каналы – это база для рождения fake news. В 2016 году эта со-
всем не новая технология обрела второе дыхание и стала предметом широкого 
общественного обсуждения, так как ряд американских медийщиков заявили, 
что именно fake news стали причиной победы кандидата от республиканцев 
Дональда Трампа на президентских выборах в США [3]. Fake news – логиче-
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ское продолжение распространения постправды, ее следствие и одновременно 
ее же оружие. 

Общаясь с политиками, политконсультанты обращают внимание на то, 
что именно на основе представленных фактов формируется общественное мне-
ние, отношение к персоне или явлению, принимаются политические и государ-
ственные решения. Соответственно, если противник предлагает свой «фактаж», 
вторая сторона должна предложить свою версию трактовки событий. Если фак-
ты свидетельствуют против политика, имеет смысл предложить иную схему их 
интерпретации. «У нас есть альтернативные факты», – сказала советник прези-
дента США Дональда Трампа Киллиэн Конвей, пытаясь оправдать неверные 
утверждения пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о рекордном количе-
стве зрителей на инаугурации Трампа в Вашингтоне. Это высказывание обру-
шило на нее шквал критики со стороны СМИ, однако стало устойчивым выра-
жением. 

Особенность информационного подхода современных традиционных ме-
диа Новосибирска заключается в том, что в конфликтной ситуации коммента-
рий второй стороны становится необязательным. Особенно это актуально для 
периода избирательной кампании.  

Фейки появляется не только контенте групп мессенджеров, но и в класси-
ческих СМИ. Так, в период избирательной кампании 2020 года против новоси-
бирского политика Михаила Большова велась дезинформационная кампания. 
Нанятая для клининг-услуг женщина заявила, что она была работницей его из-
бирательного штаба, и кандидат не оплатил ее работу. Такую легенду придума-
ли политические оппоненты Большова. Эта информация активно тиражирова-
лась ими на протяжении всей избирательной кампании, как в сообществах 
в соцсети «ВКонтакете», так и в издании «Академ.инфо». За комментариями 
к Михаилу Большову журналисты не обращались:  

Михаил Большов, Вы слабее жертву не нашли? 
В соцсетях появилось видео с обращением жительницы Советского рай-

она к политику и бизнесмену Большову.  

На видео молодая женщина рассказывает, что работает учительницей 

в местной школе, что приехала из Читы. Здесь одна с ребенком. Снимает 

квартиру. Во время самоизоляции устроилась подработать в офис Большова. 

Но обещанной зарплаты не дождалась.  

Мы связались с автором обращения. Она рассказала много подробностей 

этой неприглядной истории.  

А пока публикуем ее видеообращение в расчете получить комментарий 

Михаила Большова, а также представителей политического руководства 
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партии «Справедливая Россия» (из рассказа Елены Хазиахметовой следует, 

что работала она в политическом штабе СР и Большова на ОбьГЭСе) 

(https://academ.info/news/45442). 
Еще один пример распространения fake news в СМИ – публикация редак-

ции «Сибкрай» под названием «Кандидат в депутаты от ЛДПР заявила о напа-
дении во время собрания». Представленные в материале события были срежис-
сированы. Ирина Беспечная подъехала на автомобиле к молодым людям, кото-
рые расклеивали на домах листовки ее оппонента. Процесс общения попал 
в объектив видеокамеры одного из домов. Затем Ирина Беспечная написала за-
явление об избиении в полицию. Дело было закрыто за отсутствием состава 
преступления. Редакции «Тайги.инфо» и «Сибкрая» не стали проверять инфор-
мацию и представили избиение в качестве заказанного оппонентом на выборах: 

Кандидат в депутаты от ЛДПР заявила о нападении во время собрания 

В Дзержинском районе на округе № 4 неизвестные молодые люди напали 

на кандидата в депутаты горсовета Новосибирска от ЛДПР Ирину Беспеч-

ную. Ей пришлось обратиться в полицию. 

Инцидент произошел вечером в среду, 5 августа, в Дзержинском районе 

Новосибирска. «Прямо во время собрания, которое проходило на Лежена, 12/1 

(на округе № 4), неизвестные молодые люди начали срывать объявления и пла-

каты Ирины Беспечной – кандидата от ЛДПР. На ее вопрос, почему они поз-

воляют себе нарушать закон, парень в грубых выражениях сказал, что они де-

лают, что хотят, и никто им не указ, при этом сильно толкнул кандидата, 

пригрозив избиением», – сообщил координатор регионального отделения ЛДПР 

Александр Щербак. 

Кандидат решила урезонить нападавшего. «Я ему сказала – я же тебе 

в матери гожусь! На что он ответил хамской руганью и словами, что ему 

стоит только один звонок сделать и всем тут конец придет, поскольку за ни-

ми большой человек стоит», – говорит Ирина Беспечная (https://sibkray.ru/ 
news/2126/937136/).  

После появления таких публикаций «нападавшие» (расклейщики листо-
вок от кандидата оппонента) обратились в полицию, так как никакого нападе-
ния с их стороны не было. В отличие от правого, в информационном поле ситу-
ацию отыграть не удалось: сам фейк оказался гораздо важнее правды.  

Кандидата от ЛДПР в горсовет Новосибирска обвинили во лжи ради 

«электоральной популярности» 

Кандидата в горсовет Новосибирска от ЛДПР Ирину Беспечную просят 

привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Женщина 

утверждала, что у нее произошел конфликт с двумя молодыми людьми, из-за 
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чего она получила сотрясение мозга. Ее оппоненты отрицают физический 

контакт и говорят о попытках кандидата «повысить электоральную попу-

лярность» (https://tayga.info/158122).   
Проверить реальную фактуру конфликтной ситуации возможно, но жур-

налисты считают ненужной трату время на тотальный фактчекинг для публика-
ции короткой новости.  

Рассмотрим, какие риски несет в себе новая информационная реальность. 
Автора, пишущего в соцсетях и претендующего на статус ньюсмейкера, не за-
ботит проверка фактов, которые он представляет, а также источников инфор-
мации, на которые он делает ссылку. Редакции СМИ тоже не проводят верифи-
кацию, во многом это связано со стремлением журналистов (как правило, 
в среднестатистической новосибирской редакции работает 2–3 корреспондента) 
экономить время. Ссылка на источник (телеграм-сообщество) дает журналисту 
возможность юридически подстраховаться и перенести ответственность за рас-
пространение возможно ложной информации на третьих лиц. 

Сегодня в Российской Федерации осуществляются попытки на законода-
тельном уровне переместить блогеров из слаборегулируемой сферы интернет-
пространства в плоскость массмедиа c очерченным правовым полем. Появля-
ются прецеденты уголовного наказания за распространение недостоверной ин-
формации в мессенджерах, но сфера dark social сложна для контролирования.  

Современную ситуацию можно назвать кризисом верификации. Верифи-
кация (от лат. verus – истинный и facio – делаю) – подтверждение. Это проце-
дура проведения анализа с целью установления подлинности, процесс сличения 
копии с оригиналом. 

Используя данную ситуацию, многие политические акторы работают над 
созданием собственной информационной реальности, в большинстве случаем 
это имитация реальности. В период избирательных кампаний в рамках инфор-
мационных войн политики имитируют события, которые в дальнейшем стано-
вятся инфоповодами. Соответствующий пример был описан выше.  

Для того чтобы проверить, имели место быть такие события или нет, 
необходимо время. Жертвовать им в угоду погоне за трафиком готовы не все 
редакции. В итоге сам факт проверки и разоблачения фейков используется 
в период информационной войны в качестве ответа второй стороны конфликта. 
Подобные приемы используются в политических кампаниях не только феде-
рального, но и местного уровня. 
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Дезинформация – важный равноправный игрок на информационном поле. 
Чем серьезнее событие, тем больше появляется фейков, с ним связанных. При 
этом дезинформацией является сознательный обман, намеренная манипуляция.  

Исследователи Саманта Бредшоу и Филип Ховард выделяют такие типы 
манипулятивного инструментария:  

– комментарии в социальных медиа;  
– индивидуальный таргетинг;  
– правительственные аккаунты и веб-страницы;  
– фейковые аккаунты и компьютерная пропаганда;  
– создание контента политических месседжей [4].  
Как видим, это даже не манипулятивный инструментарий, а просто воз-

можные средства доставки манипулятивных сообщений, причем просто пере-
численные, а не выстроенные в четкую систему.  

Выбор канала доставки информации – одно из важнейших решений при 
управлении репутацией политика, бизнесмена, общественной организации. При 
выборе стратегии доставки представителям этих трех категорий важно изучить 
потенциальный канал на предмет аудитории, идеологической направленности, 
политических взглядов владельцев. Эти ориентиры также важны для каче-
ственного СМИ при формировании и уточнения стратегии медиаразвития. 

В перспективе отличить правду от лжи, а реальность от имитации будет 
еще сложнее, а значит, доверие к публичным, официальным каналам информа-
ции будет расти. Не исключен ренессанс печатных СМИ, которые станут ост-
ровком медиабезопасности среди информационного шума, дезориентирующего 
потребителя. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с массовым распространением лож-
ной информации (фейковых новостей). Акцент сделан не столько на фактчекинге как спосо-
бе противостояния фейкам, сколько на выделении нескольких базовых проблемных зон и яв-
лений, которые определяют текущее состояние современного медиаполя. Это феномены 
постправды, когнитивные искажения, последствия повсеместного внедрения алгоритмов 
в виде информационных фильтр-пузырей и эхо-камер.  

Ключевые слова: фактчекинг, фейковые новости, постправда, когнитивные искажения, 
фильтр-пузыри, эхо-камеры.  

 
Проблемам фейков в медиа («фейковых новостей») и необходимости 

фактчекинга в последнее время уделяется много внимания. Однако нередко как 
в исследовательских кругах, так и в образовании практиков упускаются пред-
посылки возникновений самой ситуации, когда и почему стало возможно 
в принципе засилье недостоверной информации в цифровых сетевых коммуни-
кациях. Этому способствует ряд факторов, и, как минимум, четыре важнейших 
из них можно выявить и описать. При этом важно отметить их взаимосвязь 
и взаимообусловленность.   

Рассмотрим факторы:  
– ситуация постправды в общественных настроениях;  
– когнитивные искажения на персональном уровне каждого человека; 
– работа алгоритмов платформ и сервисов крупных технологических 

компаний, которые приводят к формированию информационных фильтр-

пузырей (или фильтр-пузырей, Filter Bubbles) вокруг не только каждого челове-
ка, но и групп людей; 

– усиление эффектов эхо-камеры (Echo Chamber). 
Понятия «постправда» актуализировалось с апреля 2016 года благодаря 

предвыборной президентской гонке в США. Постправда (post-truth) – слово 
2016 года по версии Оксфордского словаря. На сайте Oxford Languages дается 
такое определение: «обстоятельства, при которых объективные факты влияют 
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на формирование общественного мнения меньше, чем апелляция к эмоциям 
и личным убеждениям» («relating to or denoting circumstances in which objective 
facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and per-
sonal belief») [7].  

Примечательно, что по данным того же сайта Oxford Languages слово 
«постправда» получило свое применение в известном значении (как правда, ко-
торая неважна и мало кого волнует) предположительно после публикации 
очерка американского драматурга сербского происхождения Стива Тесича (Ste-
ve Tesich) в журнале The Nation в 1992 году. Окончательно данная трактовка 
закрепилась после выхода в 2004 году книги «Эра постправды» (The Post-truth 
Era) Ральфа Киеса (Ralph Keyes). И здесь уже появляется понимание не просто 
частных случаев игнорирования фактов, а именно повсеместного и эпохального 
проявления этого феномена.  

Но в 2016 году взлет интереса к понятию «постправда» связывается с фи-
гурой тогда еще кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Во мно-
гом драйвером для увеличения частотности употребления вышеозначенного 
термина стало понятие «фейкньюс» (fake news). Примечательно, что в слово-
употреблении Трампа фейкньюс – это любые сообщения медиа, которые не 
нравятся лично ему (безотносительно их достоверности и правдивости). Это 
высшая степень применения политики постправды в политической риторике 
и борьбе.    

Слово «фейкньюс» отличается размытой семантикой и отсутствием еди-
ного понятийного поля. Что также позволяет отнести это слово скорее к идео-
логемам без четких определений, чем к формализованным терминам. В этой 
ситуации помимо проблем с определением фейковых новостей (в том числе 
и для законодательного закрепления ответственности за их создание и распро-
странение), признаются проблемы доверия такого рода ложным сообщения со 
стороны информационных потребителей и трудности выявления фейковых со-
общений в принципе [1]. На эти и сходные проблемы в частности обращают 
внимание исследователи C.C. Распопова и Е.Н. Богдан [4].  

Важно отметить, что в 2017 году словосочетание «fake news» стало фра-
зой года, по версии еще одного толкового словаря английского языка – Collins 
English Dictionary. Причиной послужило увеличение частоты употребления 
словосочетания. В трактовке Collins Dictionary понятие fake news означает 
«ложная, зачастую сенсационная информация, распространяемая под видом но-
востных сообщений» («false, often sensational, information disseminated under the 
guise of news reporting») [5].   
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Другая масштабная и на данный момент неустранимая проблема, которая 
способствует распространению ложных сообщений – это наличие в сознании 
каждого человека набора когнитивных искажений, то есть некоторых негатив-
ных фильтров, которые преломляют происходящие события и формируют 
у любого человека искажения в восприятии, субъективные и даже предвзятые 
суждения и представления о фактах [3].  

Когнитивные искажения предстают в виде серьезной проблемы и пита-
тельной среды для формирования негативных эффектов, обусловленных прин-
ципами работы компьютерных алгоритмов социальных сетей. Ключевым нега-
тивным явлением становятся фильтр-пузыри или информационные фильтр-
пузыри (Filter bubbles), а также эхо-камеры (Echo chamber).  

В связи с этим интересна англоязычная работа немецких исследователей 
«Эхо-камеры и фильтр-пузыри фейковых новостей в социальных медиа: руко-
творное или созданное алгоритмами?» («Echo Chambers and Filter Bubbles of 
Fake News in Social Media: Man-Made or Produced by Algorithms?») [8]. В ней 
представлена точка зрения других исследователей, связанная с классификация-
ми и определением понятий [6].  

Информационный фильтр-пузырь определяется как «алгоритмическая 
фильтрация, которая персонализирует контент, представленный в социальных 
сетях» («algorithmic filtering which personalizes content presented on social 
media») [6, p. 3]. 

В свою очередь, эхо-камера описывается как ситуация, «когда использу-
ются только определенные идеи, информация и убеждения» («a situation where 
only certain ideas, information and beliefs are shared») [6, p. 1].  

Понятным образом, эти два явления взаимосвязаны: эхо-камера описыва-
ет поведение человека, а фильтр-пузырь – действие алгоритмов. Алгоритмы 
онлайн-сервисов отибрают для человека контент, опираясь на его предпочте-
ния, чтобы как можно дольше удерживать пользователя на собственной плат-
форме и не давать переключить внимание на другие вещи. В результате такой 
фильтрации вымываются альтернативные или неприятные для человека сужде-
ния и факты, остаются только принимаемые и одобряемые трактовки. И в круге 
общения остаются люди с похожими взглядами на жизнь и интересами.  

Таким образом, эффект эхо-камеры – это «когда люди с одинаковыми ин-
тересами или взглядами взаимодействуют преимущественно со своей группой. 
Они ищут и делятся информацией, которая соответствует нормам их группы 
и имеет тенденцию укреплять существующие убеждения» [6, p. 3]. 
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В дальнейшем в таких изолированных сообществах растет нетерпимость, 
неприятие других взглядов, теряется навык рассуждения, анализа, дискуссии 
и в целом критического восприятия реальности. Крайней степенью проявления 
этих эффектов становится формирование абсурдных для стороннего наблюда-
теля сообществ, поддерживающих теории заговора: от антипрививочников 
и сторонников теории плоской земли до борцов с сетями 5G, ковид-
диссидентов и сторонников движений типа QAnon.  

В качестве инструмента противодействия таким деструктивным процес-
сам выступает фактчекинг, который следует понимать как сферу профессио-
нальной деятельности журналистов в узком смысле и медиакоммуникаторов 
в широком.  

О понятии «фактчекинг» и его применение в обыденном и профессио-
нальном смысле автор данной публикации уже высказывался в статье «Фактче-
кинг: от термина и понятия к словоупотреблению» [2].  

Таким образом, необходимость и значимость фактчекинга как суммы 
принципов, подходов, процедур и технологий представляется важным и необ-
ходимым действием в условиях современных цифровых сетевых социальных 
коммуникаций.  
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Чтобы оценить роль корпоративных стандартов «Би-би-си», связанных 

с выявлением, дешифровкой фейков и профилактикой их появления в новост-
ном контенте, необходимо рассмотреть особенности развития данного медиа-
проекта. История вещания на русском языке медиагиганта вкратце такова: 
23 июня 1941 года, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль объявил своим соотечественникам о нападении Германии на 
Советский Союз. В Британской вещательной корпорации (то есть «Би-Би-Си») 
решили перевести историческую речь Черчилля на русский язык и передать 
в эфир для радиослушателей в СССР. 

Эта трансляция положила начало русскоязычному вещанию «Би-Би-Си». 
Вещание на русском языке всегда велось в соответствии с принципами, сфор-
мулированными создателем «Би-Би-Си» лордом Джоном Ритом: «Информиро-
вать, просвещать, развлекать» («Inform, educate, entertain») [1]. 

Все без исключения сотрудники «Би-би-си» – будь то внутреннее британ-
ское вещание или Всемирная служба – руководствуются в своей работе единым 
Сводом правил (Producers' Guidelines): Мы должны быть точными. Для дости-
жения этой цели мы должны быть готовы проверять, перепроверять и обра-
щаться за советом. Мы должны по возможности получать информацию из пер-
вых рук, находясь непосредственно на месте событий, или, если это невозмож-
но, – общаться с очевидцами. Но точность зачастую представляет собой нечто 
большее, чем просто правильное изложение фактов. Для достижения истинной 
картины освещаемых или описываемых событий следует взвешивать всю отно-
сящуюся к ним информацию [2].  

Рассмотрим реализацию этих правил на примере конкретного кейса. Ле-
тевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 компании Malaysia Airlines 
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потерпел крушение 17 июля 2014 года близ поселка Грабово Донецкой области. 
Репортаж «Катастрофа рейса MH17: Би-би-си в поисках Бука» был опублико-
ван 25 июля и впоследствии удален с сайта из-за «его несовершенной структу-
ры и из-за неполного соответствия редакционным ценностям Би-би-си». 

Необходимо отметить, что материалы с сайтов «Би-би-си» удаляются 
только при наличии серьезных причин, и у нас есть очень жесткие правила, ко-
торым мы в таких случаях следуем. Сюжеты никогда не снимаются с сайта по 
причинам самоцензуры. 

«Би-би-си» гордится высочайшими стандартами своей журналистики, но 
когда события развиваются так быстро, как это происходило после катастрофы 
малайзийского лайнера, могут возникнуть неточности и ошибки, которые ре-
дакция пытается максимально оперативно исправить. 

Репортаж «Катастрофа рейса MH17: Би-би-си в поисках Бука» был уда-
лен с сайта «Би-би-си», так как, к сожалению, не был подвергнут стандартному 
редакционному анализу, и в результате в нем оказалось несколько упущений. 
Это и обвинения, которые, в соответствии с нашей обычной практикой, должны 
были быть сопровождены уточняющими вопросами со стороны журналиста, 
и отсутствие экспертного мнения, которое позволило бы поставить обсуждае-
мые вопросы в более широкий контекст. 

Необходимо подчеркнуть, что в этом нет вины ни корреспондента, ни ее 
продюсера, которые работают в чрезвычайно сложных условиях. Проблема 
в данном случае заключается в редакционном контроле, которому – опять же 
в соответствии со стандартной для редакции практикой – должен был подверг-
нуться сюжет до того, как он выйдет в эфир. Если оценивать данный кейс 
с разных аспектов, то можно прийти к выводу, что всю процедуру нужно было 
объяснить целевой аудитории, в тот момент, когда редакторы решили удалить 
материал с сайта [3].  

Сюжет в обновленном виде появился вновь. Первоначальный материал 
был удален из-за структурных недоработок и неполного соответствия редакци-
онным ценностям «Британской вещательной корпорации». При этом новая вер-
сия материала обогатилась фрагментами, которых, с точки зрения стандартов 
редакции, недоставало и которые придали сюжету объем, добавили кон-
текстного содержания тому, о чем говорят люди, находящиеся в центре собы-
тий: заявление официального представителя Киева о том, что в роковой день 
над районом трагедии в воздухе не было украинских военных самолетов. 
И мнение эксперта о том, насколько велика вероятность использования воен-
ными летчиками гражданских авиалайнеров в качестве «летающих щитов». 
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В ходе доработки сюжета рабочая группа вырезала из него всего один 
элемент – это реплика главы контрразведки СБУ Украины Виталия Найды, так 
как данный комментарий не совсем относился к теме, которую расследовал 
корреспондент. При этом интервью Найды сохранилось на сайте русской служ-
бы «Би-би-си»: https://www.bbc.com/russian/multimedia/2014/07/140720_v_nayda_buk 

История со сбитым авиалайнером многогранна, редакция приняла реше-
ние освещать ее с разных сторон. В процессе разбора сложного события могут 
возникнуть ошибки, возникновение которых редакция должна признавать. 
В данном случае мы извинились не один, а два раза: во-первых, за то, что ори-
гинальный репортаж был опубликован поспешно; во-вторых, за то, что не объ-
яснили целевой аудитории причин его удаления сразу же, как только приняли 
такое решение [4]. 

В соответствии с корпоративными стандартами «Би-би-си», редакция 
сделала максимально прозрачной процедуру исправления ошибок. Как показы-
вает медиапрактика, далеко не каждое средство массовой информации поступа-
ет таким же образом.  
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Человек в процессе ментального конструирования мира структурирует 

и схематизирует свой опыт в языковых структурах. Их интерпретирующий ха-
рактер, по мнению Н.Н. Болдырева, «проявляется в способности человека при-
менять разные схемы коллективного уровня для структурирования индивиду-
ального опыта взаимодействия с миром и разных когнитивных областей» 
[2, с. 12]. В.З. Демьянков, определяя объем понятия «трансфер знания» в антро-
пологически ориентированной когнитивной лингвистике, отмечает, что «в ши-
роком смысле это предполагает передачу от человека к человеку не только прак-
тических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений 
в выборе подходов к решению житейских или научных проблем» [3, с. 6–7].  

В качестве когнитивных доминант речевого взаимодействия на концепту-
альном и языковом уровнях Н.Н. Болдырев и В.С. Григорьева выделяют тема-
тическую, субъектную, социокультурную, инструментальную и интенциональ-
ную доминанты, позволяющие в организации коммуникации и достижении 
коммуникативных целей учитывать роль разных типов знания [1, с. 15].  
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Усиление влияния медиадискурса на все сферы жизни российского соци-
ума в настоящее время не подвергается сомнению. К ключевым характеристи-
кам массмедийного дискурса А.В. Полонский относит:  

а) когнитивно-мировоззренческий ресурс – «жесткое влияние масс-медиа 
на характер общественного сознания, на характер его доминантных интенций 
и особенности его содержательных форм»;  

б) социально-коммуникативное взаимодействие для создания и интерпре-
тации медиатекстов;  

в) формирование корпуса «устойчивых коммуникативно-речевых прак-
тик, объективирующих совокупность социально-культурных и психологиче-
ских параметров взаимодействующих в информационно-смысловом обмене 
субъектов»;  

г) идеологическую обусловленность медиатекстов, «задающую норму 
фокусировки, значимости и оценивания тех или иных фактов, событий, смыс-
лов»;  

д) возможность реконструкции оперативных технологий «социального 
познания, социально-когнитивного управления и моделирования», механизмов 
«изменения социально закрепленных за знаком смыслов, изменения смысловой 
или стилистико-эмоциональной нюансировки знака» [11, с. 43–54].  

В связи с этим особую актуальность приобретает поставленная В.И. Ша-
ховским проблема «ответственности СМИ и их стилистики за экологическую 
безопасность страны, ее жителей и ее языка» [12, с. 189]. 

Цель данного исследования – анализ способов создания и функций фак-
тоидов, используемых в новостном российском медиаполитическом дискурсе.  

Под фактоидом будем понимать непроверенное, недостоверное, ложное 
утверждение, которое выдается адресантом за факт. 

1. Фактоид (полуправда) как способ привлечения внимания адресата, со-
здания интриги, конфликта; изменения смысловой или стилистико-
эмоциональной нюансировки языкового знака. 

Рассмотрим в качестве примера публикацию «РБК» «Актер Князев от-

просился у Путина с церемонии награждения в Кремле» (РБК – около двухсот 
тысяч просмотров). В качестве анонса данной публикации «Новости Mail.ru» 
дали ссылки с заголовками «Актер Князев решил уйти с награждения у Пути-

на» (Новости Mail.ru) и «Актер Князев ушел с награждения у Путина» (Там же).  
Факт, лежащий в основе новости, и доказательство его истинности пред-

ставлены в версии РБК: «Актер театра имени Евгения Вахтангова Евгений 

Князев во время вручения награды в Кремле попросил у президента Влади-
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мира Путина разрешения уйти с мероприятия, чтобы успеть на спек-

такль. Об этом говорится в стенограмме с церемонии вручения государ-

ственных наград, опубликованной на сайте Кремля» (РБК).  
В.И. Карасик подчеркивает, что cтандартное социальное общение являет-

ся этикетным, т. е. складывается из формульных моделей поведения, которые, 
в свою очередь, основываются на нормах интерпретации, «признак этикета яв-
ляется характеристикой социального статуса человека <…>. Этикетная ситуа-
ция тяготеет к точности, поэтому актанты подобных ситуаций конкретизируют-
ся» [8, с. 90–94].  

В новости «РБК» представлены элементы статусно-маркированной ситу-
ации: «В Кремле прошла церемония вручения государственных наград за выда-

ющиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства»; 

«Президент Путин наградил народного артиста России, ректора театраль-

ного института имени Щукина Евгения Князева орденом „За заслуги перед 

Отечеством“ IV степени» (РБК). 
В статусной ситуации социального неравенства важна такая характери-

стика, как степень свободы по отношению к агенсу [8, c. 144], в данной ситуа-
ции президенту РФ В. Путину. Е. Князев выступает в данной ситуации как па-
циенс, «одушевленный предмет целенаправленных усилий», «волеизъявление 
пациенса несущественно для статусной ситуации» [Там же, с. 144–145].  

Соответственно, уместным в данной церемониальной ситуации является 
выбор глагола «отпроситься» в заголовке публикации «РБК» – ‘получить раз-

решение уйти по своей просьбе’ [5]. Возражения читателей могут быть связаны 
со слишком явным подчеркиванием коннотаций социального и ситуативного 
неравенства акторов. Кроме того, в словаре С.И. Ожегова у глагола «отпро-
ситься» зафиксирована помета «разговорное», что предполагает его преимуще-
ственное использование в обиходной, разговорной речи, служит характеристи-
кой бытовых отношений [10].  

И совершенно неуместен с позиции языка социального статуса выбор 
лексем «ушел» и «решил уйти» в кликбейт-заголовках «Новости Mail.ru», так 
как в данном случае происходит сознательное искажение смысла для привлече-
ния внимания читателя: смещение акцентов в преподнесении результата, пере-
ориентация внимания с церемонии награждения на некий возможный конфликт 
интересов, ради которого и стоит прочитать материал. Основные функции – 
усиление воздействующей функции, запрограммированная адресантом уста-
новка на оценку в заданном направлении. 
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2. Цель фактоида – введение в заблуждение путем предоставления непол-
ной информации, искажения контекста, части информации. Шкала от созна-
тельного недоговаривания до дезинформации. Чаще всего общей целью являет-
ся манипуляция сознанием определенной целевой аудитории для формирова-
ния необходимого общественного мнения, дискредитации оппонента и т. п.  

Рассмотрим на примере новостных сообщений в СМИ, в которых в той 
или иной форме представлено мнение пользователей Сети о происходящих со-
бытиях. В.З. Демьянков отмечает, что «активная демонстрация сопричастности 
к событию, освещаемому СМИ, становится элементом современной цивилиза-
ции <…> Сочетание когнитивного и эмоционального аспектов представлено 
в так называемом „эмоциональном автостопе“, или „эмоциях напрокат“ 
(emotional hitch-hiking). Это чувства, вызываемые эмоциональной жизнью лю-
дей, известных в хорошем или плохом смысле, особенно политических деяте-
лей и звезд кино» [4, с. 22–23].  

Так, в российских СМИ активно представлены новости, связанные с об-
суждением первой леди США Мелании Трамп: «В Сети высмеяли / пользова-

тели Сети высмеяли Меланию Трамп». Наиболее часто авторы подобных ново-
стей используют такие манипулятивные приемы, как технология осмеяния, 
смещение акцентов, переориентация внимания. 

Объектом осмеяния являются внешность Мелании, стиль одежды, несо-
ответствие выбора одежды событию, поведение, имя (Мелания – Меланья) 
и т. п. При этом критикующие нарушают максимы такта, великодушия, одобре-
ния, скромности, часто используют оскорбления. Рассмотрим публикацию 
«Платье Мелании Трамп на балу Конгресса высмеяли в сети» (Лента.ру).  

В ней представлены достоверные факты: 1) «На традиционный рожде-

ственский бал Конгресса, который состоялся в большом фойе Белого дома 

12 декабря, первая леди страны пришла в длинном белом платье ливанского 

бренда Reem Acra. Сверху на плечи она накинула кейп (пальто-накидка тра-

пециевидной формы – прим. Ленты.ру) из такой же ткани, расшитый кри-

сталлами по кромке»; 2) «Платье жены президента США Дональда Трампа 

Мелании стало поводом для шуток в социальных сетях. Об этом сообщает 

Express» (гиперссылка на издание и его точное название отсутствуют. – Е. Л.). 
Журналист, включая в свой текст мнения отдельных пользователей Сети, 

высказанные ими в качестве комментария по отношению к какому-либо собы-
тию, придает пользователю статус эксперта, на которого ложится ответствен-
ность за достоверность оценки. Важно подчеркнуть, что в этом случае не ста-
вится вопрос о доверии источнику информации и ее верификации. Мы наблю-

https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
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даем результат реконфигурации социальной практики: «практика или аспект 
практики, который ранее был маргинальным, становится центральным» [6, с. 24]. 

В качестве объекта оценки в медиатексте, опубликованном в рубрике 
«Ценности», обозначен дизайн плаща, который пользователей Twitter «сочли 

нелепым», однако во всех цитируемых мнениях представлена оценка Мелании 
Трамп, выбравшей кейп для рождественского бала: «Что?! Она думала, что 

в белом наряде будет похожа на ангела?», «А она знает, что рукава сделаны 

для того, чтобы продевать в них руки?», «Зачем она надела банный халат на 

ужин?», «Она могла хотя бы надеть плащ нормально, или у нее проблемы 

с руками?», – высмеивали они» (Лента.ру). Таким образом, от обсуждения эсте-
тической стороны дизайна плаща пользователи перешли к обсуждению и осуж-
дению М. Трамп с позиций приписываемых ей неадекватных действий.  

Резюмируя, отметим несколько важных моментов:  
1. Мы имеем дело с фактоидом, поскольку в материале представлена од-

носторонняя субъективная негативная оценка, выданная автором медиатекста 
за достоверную путем ссылки на таблоид. При этом фактчекинг, по сути, не-
возможен. На наш взгляд, он и не нужен: у текста другая макроцель. В данном 
медиатексте фоновые события заслоняют собой фокусное событие – торже-
ственный бал в честь приближающегося Рождества, который администрация 
президента США ежегодно устраивает для членов конгресса. Высмеивание 
первой леди, официальной хозяйки этого мероприятия, служит знаком недоста-
точно высокой оценки ее статуса. Это часть коммуникативной стратегии дис-
кредитации президента США Д. Трампа. Ведущими когнитивными доминанта-
ми в медиадискурсе в этом случае становятся социокультурная и интенцио-
нальная доминанты речевого взаимодействия.  

2. Анализируя феномен постправды, Л. Калоева отмечает, что постправда 
означает «обстоятельства, в которых объективные факты менее влияют на фор-
мирование общественного мнения, чем эмоции или личные убеждения <…> 
Подтасовка фактов, преувеличение или даже выдумка – все это стало распро-
странено и чуть ли не допустимо. Люди готовы верить не тому, что подтвер-
ждено фактами, а то, что, по их убеждениям и верованиям, кажется им прав-
дой» [7], при этом аудитория ориентируется на систему координат, в значи-
тельной степени заданную определенными СМИ (результат процесса медиати-
зации!). 

3. Т.В. Крылова отмечает, что высмеивание в наивном этикете в ситуа-
ции, «когда между коммуникантами существует значительная вертикальная ди-
станция, <…> рассматривается как нарушение статусных правил, оскорбляю-
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щее достоинство партнера, и получает отрицательную оценку» [9, с. 290]. Но 
наш анализ контента большинства массовых изданий показывает, что, как пра-
вило, в псевдоновостном контексте представлены те мнения и оценки, отклик 
на которые в виде эмоционального заражения и подтверждения политической 
идентичности журналист прогнозирует сформировать у представителей «сво-
ей» целевой аудитории. Поэтому отзеркаливание аудиторией коммуникативно-
го поведения журналиста, нарушение этико-речевых норм, с одной стороны, 
сокращает дистанцию между ними (группа «своих»), а с другой – ярко иллю-
стрирует социальный статус, жизненные и коммуникативные стили коммуни-
кантов, их ценностные ориентации, интенции, нормы и способы фокусировки 
и оценки фактов, объясняет их встречу именно на этой медиаплощадке.  

Если отсутствует стандарт медиа, нет предпосылок для кризиса доверия 
к изданию, критическое мышление коммуникантов не активировано, то проце-
дура фактчекинга существенно редуцируется (а то и становится избыточной) 
как для журналиста, так и для его аудитории. 
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кинга в работе редакции частного голландского телевидения. Рассматривается опыт работы 
редакторов канала RTL4, анализируется методика работы редактора зарубежных новостей 
в сфере проверки фактов, информационных поводов, источников.  
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В рамках данной статьи представлен авторский опыт сотрудников теле-

канала RTL4 Nederland. Описываемая практика связана с производством но-
востного контента и проверкой данных, фактов о событиях, которые ежедневно 
транслируются в эфир. Телеканал RTL4 имеет свою специфику, которая обу-
словлена форматом его функционирования. Это коммерческий канал с бес-
платным вещанием для зрителей.  

Ядро целевой аудитории составляют люди в возрасте 30–45 лет, их ос-
новной запрос к телевизионному продукту – получение информации о проис-
ходящих событиях и эффективная организация досуга. В связи с этим учреди-
тель канала выбрал формат инфотеймента. Задача объективного информирова-
ния реализуется за счет работы телевизионной новостной службы RTL Nieuws, 
которая готовит в своих выпусках национальные (о внутренней жизни Нидер-
ландов) и международные сюжеты.  

Работа телевизионных корреспондентов во многом определяется принци-
пами, закрепленными в этическом кодексе нидерландских журналистов (De 
Code van de Raad voor de Journalistiek), который последний раз был актуализи-
рованном в 2018 году Советом по журналистике [1]. Среди основных принци-
пов работы журналистов указаны объективность, беспристрастность и точность 
при создании материалов [2].  

Эти принципы реализуются в процессе верификации данных и проведе-
нии фактчекинга. Редакторы международной службы новостей RTL4 занима-
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ются «фактчекингом вслепую», то есть проверяют факты по принципу «уда-
ленки». Рассмотрим способы, которые позволяют редакторам это делать.   

I. Координирование работы корреспондентов «на месте». 
В структуре международной службы новостей RTL4 представлено 

13 корреспондентов, которые работают за рубежом. Главным инструментом 
профилактики фейков является присутствие журналиста на месте событий, то 
есть создание новостного сюжета на основе профессиональных съемок и сведе-
ний, проверенных корреспондентом.  

По такому принципу готовились сюжеты о вооруженных столкновениях 
на территории Восточной Украины; о жизни мигрантов, находящихся в Греции 
и оказавшихся в положении бездомных после пожара, который произошел в ла-
гере для беженцев.  

Чтобы соблюсти принцип объективности, корреспонденты должны про-
водить профилактику пропаганды и дезинформации. Первым шагом является 
личное общение журналиста с участниками событий, например, опрос бежен-
цев, касающийся их жизни в лагере, личного опыта иммиграции. 

Верифицировать информацию в условиях военного конфликта сложно 
(каждая сторона представляет разные, часто противоречащие данные), поэтому 
редакция канала показывает зрителям только то, что может засвидетельство-
вать сам журналист: «Я наблюдаю передвижение военной техники, слышу зву-
ки обстрела…» 

Если у журналиста нет возможности оказаться на месте событий, то про-
верка данных осуществляется по телефону. Редакторы помогают корреспон-
дентам с поиском контактов участников, свидетелей происходящего. Важным 
инструментом работы становятся социальные сети. В связи с этим редактор от-
дела службы международных новостей должен быть билингвистом или даже 
полиглотом, владеть языком на хорошем уровне, что позволит эффективно об-
щаться с источниками информации и потенциальными героями.   

Редакторы в прошлом сами являлись собственными корреспондентами, 
работающими за рубежом, поэтому они хорошо понимают особенности сбора 
информации в условиях настороженного отношения к иностранным журнали-
стам и прекрасно ориентируются в творческой лаборатории телевизионного 
журналиста, который в определенных случаях выполняет не только роль корре-
спондента, но и оператора.  

Для быстрого погружения телекорреспондента в тему и возможности 
оперативного поиска источников информации, героев для съемок редакторы 
могут обращаться к людям, глубоко разобравшимся в теме или рассматривае-
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мом вопросе. Часто в роли таких экспертов выступают местные журналисты 
или общественники.  

II. Сотрудничество с новостными агентствами, которые создают каче-
ственный контент, в том числе с точки зрения профилактики фейков. 

Редакция телеканала RTL4, как и многие европейские СМИ, оформила 
подписку на новостную ленту двух международных агентств: 

– Reuters («Рейтер», Великобритания); 
– Associated Press («Ассошиэйтед Пресс», США). 
У этих информационных агентств сформирована огромная сеть корре-

спондентов и хорошая репутация. Если оба агентства о чем-то сообщают, то 
можно предположить, что это событие имело место быть. 

С информацией, представленной другими информационными 
агентствами, редакция телеканала RTL4 работает осторожнее, потому что они 
находятся под влиянием властей (китайский Xinhua), или потому что у них нет 
развернутой мировой сети и корреспонденты не всегда выезжают на место со-
бытий (французский AFP, голландский ANP). На AFP можно ссылаться, если 
новость происходит во Франции, так как в этой стране оперативно и эффектив-
но работают представители данного информационного агентства. 

III. Проверка изображенного на видео в формате «любительская съемка». 
Для современного телевидения, как и онлайн-СМИ, любительские съемки 

очень важны, так как их включение в сюжет позволяет расширять географию 
новостей, освещать события, происходящие в тех местах, где не находятся съе-
мочные группы канала. Задача корреспондента, готовящего сюжет, и редактора 
проверить достоверность материала.  

Рассмотрим варианты такой проверки, которые используют сотрудники 
новостной службы RTL Nieuws: 

1. Необходимо найти пользователя, который первым опубликовал видео-
запись (это не СМИ или телеграм-канал, а реальные люди в социальных сетях), 
выйти с ними на контакт и попросить разрешения использовать материал; если 
позволяет ситуация, то уточнить информацию, узнать новые факты, предло-
жить человеку выступить в сюжете в роли спикера. 

2. Если нужно проверить съемки чрезвычайных происшествий, например 
с места теракта, который произошел за рубежом, то можно соотнести пользова-
тельское видео с сюжетами местных телеканалов. Таким образом я смог под-
твердить подлинность видео, на котором было зафиксировано покушением на 
журналиста Павла Шеремета в Киеве. В одном из кадров в камеру попало 
название улицы, где произошло покушение. С помощью Google Street View 
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я смог сравнить внешний вид перекрестка с местом, которое было зафиксиро-
вано на видео. Было полное совпадение. 

Таким же приемом я воспользовался, когда оценивал на предмет фейк-
ньюс видео с изображением теракта в немецком городе Трир. Если теракт про-
изошел в аэропорту, то в редакции чаще всего есть кто-то (или знакомые кол-
лег), кто в этот момент там находился. Это самый быстрый способ подтвердить 
подлинность факта и обнаруженных в соцсетях любительских съемок. 

3. Следует внимательно изучать комментарии под самим видео. Если оно 
фейковое, то другие пользователи чаще всего об этом пишут, например, таким 
образом я узнал, что видео последствий разрушения урагана в Ирландии оказа-
лось старыми съемками природного катаклизма в другой точке мира.  

Этот принцип «народной» верификации информации можно использо-
вать в перевернутом варианте. Если в крупных пабликах, освещающих жизнь 
Новой Земли, появляются видео с белыми медведями, свободно разгуливаю-
щими по городу, а никто из местных жителей не пишет, что это фейк, то это 
один из показателей объективности информации.  

В процессе поиска материала в социальных сетях имеет смысл использо-
вать хэштеги, геолокацию, вербальные маркеры (слова, которые люди обычно 
используют при описании пожара, взрыва и т. д.). 

В редакции RTL Nieuws есть правило не публиковать информацию, кото-
рую нельзя проверить в надежных источниках. Так, мы не показывали видео 
похорон человека, который в Чечне убил французского преподавателя, так как 
не смогли найти автора видео, определить по пейзажу и другим нюансам, за-
фиксированным на съемке, геолокацию. Информационные агентства «Рейтер» 
и AP не подтверждали подлинность данной съемки, хотя это видео разместили 
в своем контенте «Кавказский узел» и французское агентство AFP. Главный 
принцип работы новостной службы RTL: быть уверенным в сообщаемых фак-
тах и не гнаться (ради трафика и рейтингов) за сенсациями. Основной показа-
тель качества нашей работы – доверие зрителей.  
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Аудиовизуальный медиаконтент становится в последнее время более востребованным 
аудиторией. Это, наряду с традиционно сложившимся доверием к видеопроизведению, дела-
ет вопрос о достоверности последнего особенно актуальным. Между тем, в отличие от тек-
стовой информации, аудиовизуальное произведение хуже поддается критическому восприя-
тию. В статье конкретизируются принципы фактчекинга, актуальные для работы с видео-
произведением. Предпринимается попытка выявить основные маркеры наличия фейковой 
информации в видео независимо от канала трансляции. Обращается внимание на важность 
как сопоставления информации, транслируемой через аудио- и видеоряд произведения, так 
и анализа двух каналов информирования асинхронно. Подчеркивается значимость определе-
ния фейка на уровне использования тенденциозных подходов к съемкам и монтажу. Выде-
ляются формы создания фейков.  

Ключевые слова: фактчекинг, аудиовизуальные медиа, фейк, фейковый видеоконтент. 
 

В книге Артура Бергера «Видеть – значит верить. Введение в зрительную 
коммуникацию» представлена следующая характеристика: «Во-первых, если 
мы видим что-нибудь, мы уверены в его существовании, и, во-вторых, возмож-
ность увидеть позволяет удостовериться „собственными глазами“ в истинности 
происходящего» [1, с. 35].  

Действительно, история развития медиа доказывает, что аудитория 
склонна доверять тому, что видит собственными глазами. Особенно это акту-
ально для ситуаций, когда информация представлена в подвижной аудиовизу-
альной форме. Такая реакция аудитории на видеоконтент объяснима и под-
крепляется тем, что сами медиа провоцируют эту уверенность, объявляя, что 
«ведут репортаж с места события», или подчеркивая, что «корреспондент по-
бывал на месте события». При этом грань между правдой и вымыслом может 
стираться.  

Неслучайно в телевизионном формате активно развиваются такие жанры, 
как мокьюментари и докьюментари. Это не ложь, но уже и не совсем правда. 
Но если эти жанры аудитория еще способна отличить от достоверных докумен-
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тальных съемок, то информацию, построенную на основе фреймов «новостной 
сюжет» или «репортаж», она может критически осмыслить не всегда. Все вы-
шесказанное в сочетании с увеличением информационных потоков, а также 
с сокращением времени, которое аудитория выделяет на просмотр отдельного 
видео, делает актуальной проблему определения достоверности аудиовизуаль-
ного текста.  

Значимость решения подобной задачи подкрепляется и тем, что многие 
исследователи сегодня отмечают активизацию процесса медиапотребления 
именно аудиовизуальных произведений. Современная аудитория обращает все 
больше внимания на видеоконтент и нередко предпочитает узнавать информа-
цию именно в аудиовизуальной форме. В кризисные периоды жизни общества 
подобные тенденции только усиливаются. К примеру, было зафиксировано 
очевидное увеличение времени телепросмотра и более частое обращение поль-
зователей к сетевым ресурсам, предлагающим видеоконтент, в первые недели 
самоизоляции, связанной с пандемией [6].  

Все вышесказанное делает актуальным вопрос о качестве информации, 
которую аудитория получает в аудиовизуальной форме, о способах проверки 
достоверности этой информации и о выработке методики фактчекинга ви-
деоконтента. 

Проблема выявления медиатекстов фейкового характера становилась 
предметом исследования таких ученых, как С.Н. Ильченко [2], Н.Ф. Пономаре-
ва [3], С.С. Распопова [4], И.А. Стернин [5] и других. Однако фокус внимания 
исследователей был сосредоточен чаще всего на анализе текстовых докумен-
тов – публикаций в традиционных и сетевых медиа. Видеопроизведения, как 
правило, приводились в исследованиях в качестве удачных примеров, но не 
становились объектом отдельного изучения.  

Попытаемся компенсировать этот пробел и по возможности всесторонне 
исследовать потенциал фактчекинга аудиовизуальных произведений. С опорой 
на метод дискурс-анализа и метод анализа контента попытаемся установить 
особенности природы аудиовизуальных фейков, механизмы их создания, мар-
керы, позволяющие определить фейковый характер видеосообщения, а также 
процедуру фактчекинга, которая способна вывести аудиторию к ответу на во-
прос: насколько правдиво видеосообщение? 

Анализ аудиовизуальных медиа (как традиционных, так и новейших) поз-
воляет говорить о том, что фейковый характер видеопроизведения может быть 
сформирован двумя основными способами – асинхронным и синхронным. 
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В данном случае речь идет о взаимодействии двух рядов – аудиального и визу-
ального.  

Асинхронная форма создания видеофейка означает, что сведения иска-
жаются на уровне видео- или аудиоряда. Примером искажения информации на 
уровне аудиоряда может служить любая ошибка в закадровом или внутрикад-
ровом тексте, который озвучивает телеведущий или корреспондент. Одним из 
ярких примеров такого фейка стало объявление ведущим Джо Торресом в пря-
мом эфире новостей американского телеканала «ABC 7» о смерти кандидата 
в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эта инфор-
мация была быстро опровергнута, но успела распространиться в социальных 
сетях и повлияла на развитие политической ситуации в стране. 

Примером асинхронного искажения с помощью видеоряда могут служить 
многочисленные факты использования журналистами съемок, не связанных 
с местом развития описываемого действия. Например, если речь идет о собы-
тии, произошедшем в типичном провинциальном городе России, и у журнали-
ста недостаточно кадров с изображением улиц этого города, он может взять 
съемки улиц другого города и посчитать, что это не приведет к искажению ин-
формации. Как правило, так и бывает. Но порой подобная «подмена» изобра-
жения приводит к искажению восприятия события в целом. Например, один из 
сюжетов о пандемии в Италии сопровождался кадрами, снятыми в другой 
стране, в другое время и в связи с другим заболеванием. 

Асинхронные фейки могут быть представлены несколькими типами: 
1. Фейк по месту. Событие иллюстрируется кадрами, снятыми в другом 

месте. 
2. Фейк по времени. Событие иллюстрируется кадрами, снятыми в дру-

гое время. 
3. Пространственно-временной фейк, когда происходит искажение сразу 

по двум параметрам.  
Проблема с определением асинхронных видеофейков заключается в том, 

что на фоне одного из воспринимаемых зрителем рядов видеосюжета, трансли-
рующего правдиво информацию, сложно определить недостовернную инфор-
мации, поступающую по второму каналу.  

Еще сложнее идентифицировать синхронный фейк. Он рождается на ос-
нове сочетания аудио- и видеоряда. Подобный тип фейка фактически модели-
рует несуществующую ситуацию. Примером может служить скандальная исто-
рия с участием русского актера Александра Агапкина в съемках для канала Sky 
News, где актер регулярно изображал боевика, воюющего в Сирии.  
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Нечто подобное можно наблюдать в художественном фильме «Плутов-
ство. Хвост виляет собакой», где с помощью видеопостановки имитируется 
война в Албании. Этот фильм представляет собой инструкцию по созданию ви-
деофейка. К сожалению, описанные в нем методы и приемы не устарели до сих 
пор. Они позволяют определить основные маркеры фейковой информации 
в видеопроизведении. 

Чаще всего с целью создания фейка используются приемы съемок и мон-
тажа. Так, на съемочном этапе автор может использовать кадры, снятые в опре-
деленном ракурсе и влияющие на оценку происходящего. Если автор захочет 
увеличить масштаб пожара, он может снять улицу сквозь пламя, и незначи-
тельный пожар будет казаться зрителю бедствием огромного масштаба. Корре-
спондент может снять в невыигрышном ракурсе героя, которого необходимо 
показать в негативном ключе. 

Еще один маркер фейка – это наличие в видеоролике невероятно удачных 
трюков, опасных действий или крайне болезненных ударов. Такие ролики име-
ют постановочный характер, нередко снимаются с использованием хромакея, 
но формируют иллюзию репортажной съемки и достоверной информации. 

Однако большая часть маркеров видеофейка – результат работы монта-
жера. Один из ярких примеров – отбор кадров. Так, можно заметить суще-
ственную разницу в освещении телеканалами событий в Белоруссии и Хаба-
ровске. Установка на демонстрацию протестов в Белоруссии как справедливых 
и мирных актов запрограммировала включение в сюжеты кадров, где проте-
стующие выражают свое недовольство мирно. Они вежливы, добры, тактичны.  

Кадры, характеризующие протестующих в негативном ключе, исключены 
из большинства сюжетов. Противоположная ситуация наблюдается в освеще-
нии митинга в Хабаровске. Зритель видит в кадре агрессивно настроенных лю-
дей, фриков, персонажей с сомнительной репутацией. Спокойные и адекватные 
протестующие редко оказываются в центре внимания авторов новостных сю-
жетов. Такой манипулятивный прием используется давно, однако в связи с раз-
витием технологий съемки и монтажа эффективность его воздействия на ауди-
торию возрастает. 

Другой монтажный прием проявляется на этапе анонсирования ново-
сти, когда монтажер отбирает самые яркие сцены сюжета и представляет ма-
териал в утрированной форме. Например, новость в анонсе заявлена таким 
образом: «Самоизоляция. В очереди воронежцы сегодня штурмовали отделе-
ние банка, но зато перестали ходить на прогулки» (ГТРК Воронеж). Текст 
сопровождается крупными планами возмущенных лиц воронежцев. В сюжете 
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же идет речь о том, что около десяти горожан стояли в очереди в банк. Ника-
кого штурма не было.  

Еще одна форма фейка, связанная с развитием технологий – deepfake (дип-
фейк). Такая технология позволяет замещать одни части видеоизображения 
другими с сохранением иллюзии реальной съемки. Например, лицо одного че-
ловека может быть заменено лицом другого человека с эффектом точного вос-
произведения мимики персонажа. В результате с помощью этой технологии 
можно показать любого человека, совершающим какие-либо поступки, которые 
на самом деле не было.  

К счастью, хотя эта методика синтеза изображения построена на исполь-
зовании искусственного интеллекта и дает очень реалистичный продукт, сего-
дня она все еще далека от совершенства и легко определима. Возможно, поэто-
му она чаще всего применяется в развлекательном секторе медиа. В качестве 
примера можно привести видео, на котором Илон Маск исполняет песню «Тра-
ва у дома» вместо вокалиста группы «Земляне» Игоря Романова. Ролик появил-
ся в интернете в мае 2020 года в день первого запуска пилотируемого корабля 
компании SpaceX.  

Подобный фейк не причинил аудитории никакого вреда и его вряд ли 
можно считать дезинформацией, поскольку каждый, кто посмотрел это видео, 
ни на минуту не усомнился в его фейковом характере. Однако совершенствова-
ние технологии deepfake – это вопрос времени. В недалеком будущем подобные 
фальсификации в сфере политики, экономики, культуры станут явлением, тре-
бующим профилактики и выработки принципов обнаружения.  

Уже сегодня создание фейков не ограничивается только развлечением. 
Фейки в аудиовизуальной сфере могут преследовать разные цели.  

1. Привлечение внимания к телеканалу, телепередаче или аккаунту на 
видеохостинге, в социальной сети с помощью эпатирования публики, исполь-
зования шокирующей информации и принципа экзотики. 

2. Привлечение внимания к замалчиваемой проблеме. Эта практика ча-
ще всего наблюдается в социальных медиа. 

3. Дискредитация человека или организации. Такой фейк нередко вы-
страивается в диалоговом формате, где информация, полученная от героя, вос-
производится выборочно, вне контекста. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о важности реализации проце-
дуры фактчекинга при восприятии аудиовизуальной информации. Данная про-
цедура может включать несколько этапов. 
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1. Определение типа видеопроизведения (художественное произведение, 
не претендующее на достоверность, а также произведение, транслирующее 
мнение, не может быть оценено с позиций фактчекинга). 

2. Определение верифицируемости канала трансляции информации. 
3. Сравнение информации с информацией из других источников (ими 

могут быть другие медиа или реальность). 
4. Определение компетентности экспертов, транслирующих информацию. 
5. Проверка видеопроизведения на наличие маркеров фейка на уровне 

асинхронного и синхронного восприятия. 
Подобные этапы проверки видео хотя и не гарантируют уверенного опре-

деления степени его достоверности, но способны сформировать у аудитории 
медиакритический подход, при котором распространение недостоверной ин-
формации станет затруднительным. 
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В условиях увеличения объемов фейковой информации и усиления манипулятивных 

практик в СМИ идеология фактчекинга должна распространяться не только на фактологиче-
ский контент, но и на контент, представляющий суждения о действительности. В статье 
обосновывается правомерность рассмотрения логического анализа как технологии фактче-
кинга, обеспечивающей соблюдение обязательных критериев качества журналистской дея-
тельности: достоверности фактов и истинности суждений.  

Предлагается методика «тестирования» оперативного интертекста на соответствие ре-
альной картине мира, а также описываются несколько кейсов, которые могут быть использо-
ваны на занятиях со студентами. Методику рекомендуется осваивать в рамках дисциплин, 
посвященных сбору, проверке и обработке журналистской информации. Емкость необходи-
мых теоретических знаний позволяет вводить ее в учебный процесс даже в случае отсутствия 
в плане подготовки журналистов дисциплин по логике. Освоение студентами предложенной 
методики и ее практическое применение в процессе подготовки журналистских текстов 
можно рассматривать как инструмент развития логической культуры. 

Ключевые слова: фактчекинг, верификация, логический анализ, журналистская дея-
тельность, логическая культура. 

 
Цифровая эпоха создала идеальные условия для распространения в мас-

сово-медийном дискурсе симулякров и фактоидов. Массовое авторство, медий-
ность и технологизация процессов генерирования данных, наличие зон произ-
водства информации вне правового поля и т. п. – все это значительно увеличи-
ло риски проникновения в дискурс СМИ «целостных знаковых образований», 
обозначающих то, чего нет, или, по-другому, ложных, искажающих действи-
тельность сведений. В профессиональной среде для их обозначения стало ис-
пользоваться специальное понятие – фейки [6] – именно они, а также манипу-
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лятивные технологии, их порождающие, оказались в XХI веке серьезным вызо-
вом для профессионального сообщества журналистов.  

В «период постправды» [10, с. 181] понятия «достоверность», «точность», 
«правдивость», «истинность» приобретают особую значимость, становятся 
ключевыми в профессиональной деятельности журналистов. Инструментом, 
позволяющим достичь указанных характеристик, является фактчекинг. Несмот-
ря на распространенность и, казалось бы, общепонятность данного термина, на 
сегодняшний день отсутствует его единая трактовка. В журналистской практи-
ке под фактчекингом понимают инструментально-технологический процесс, 
направленный на установление, подтверждение, демонстрирование «достовер-
ности информации или источников, из которых она получена» [7]. В рекомен-
дательных материалах, посвященных фактчекингу, основной акцент ставится 
на принципах и правилах верификации фактов, на действиях, которые необхо-
димо осуществлять каждый раз для проверки информации.  

Среди исследователей журналистики есть те, кто придерживается анало-
гичной точки зрения, определяя фактчекинг как «совокупность принципов, 
подходов и техник проверки и верификации информации» [2, с. 5]. В таком 
смысле термины «фактчекинг» и «верификация» понимаются как синонимы, их 
объединяет «процесс установления правдивости и точности информации» [1]. 
При этом в ряде статей подчеркиваются различия в объемах указанных поня-
тий: верифицировать информацию может любой субъект, в то время как факт-
чекинг проводится именно журналистами [1].  

Д.В. Соколова, научный сотрудник кафедры новых медиа и теории ком-
муникации факультета журналистики ТГУ, считает необходимым разграничи-
вать процессы верификации информации и фактчекинга. С ее точки зрения, ве-
рификация – технический процесс уточнения информации, а фактчекинг – 
«процесс проверки достоверности сведений, аудиовизуальной информации, их 
соответствия действительной реальности, направленный на выявление фактов 
искажения, в том числе и преднамеренного» [8]. Следуя логике Д.В. Соколовой, 
под фактчекингом необходимо понимать не только процесс удостоверения фак-
тов, но и процесс проверки соответствия фактов и их знакового отражения 
в текстах.  

Александр Гороховский под фактчекингом понимает еще более сложный 
процесс: «Фактчекинг – эффективный инструмент разоблачения политических 
манипуляций и фактических спекуляций на болезненных социальных темах, 
яркое средство демонстрации реальной компетенции политиков и чиновников, 
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базис для глубоких расследований, подкрепленных фактами из открытых ис-
точников» [3, с. 8].  

Основываясь на представленных определениях, можно заметить, что 
в современном научном дискурсе заметна тенденция усложнения и расширения 
значения понятия «фактчекинг» при сохранении его смыслового ядра (установ-
ление достоверности, истинности информации, процесс соотнесения ее с ре-
альной действительностью). Она обусловлена современной ситуацией в про-
фессии: фактчекинг только лишь как процесс и результат установления досто-
верности фактов, попадающих в массово-медийный дискурс, теряет остроту 
и злободневность, так как бо льшую нагрузку по его проведению берут на себя 
различные «умные» сервисы и IT-программы. Этому вопросу посвящена раз-
вернутая статья А.Э. Юши «Методы верификации информации в период пост-
правды» [10]. 

Автор данной статьи солидарен с теми учеными, которые считают, что 
термин фактчекинг в профессиональной сфере концептуально охватывает весь 
процесс сбора, обработки и предъявления информации и включает систему 
предметно-методических, теоретически обоснованных действий, технологиче-
ских операций, а также этико-юридических норм. Журналисты работают не 
только с фактами, но и с мнениями, оценками людей, выступающих в качестве 
ньюсмейкеров, спикеров, специалистов, экспертов и т. п., следовательно, факт-
чекинг необходимо проводить не только по отношению к фактам, но и по от-
ношению к суждениям, используемым в журналистских материалах как интер-
текст. Проверка истинности таких суждений является процессом логическим, 
а не фактологическим.  

В связи с этим в дисциплинах учебного плана по направлению «Журна-
листика», посвященных методикам/технологиям сбора, проверки и обработки 
информации, необходимо предусмотреть раздел, направленный на формирова-
ние логической культуры студентов, которая может рассматриваться как обяза-
тельное условие успешности применения технологии фактчекинга.  

Под логической культурой вслед за профессором А.А. Тертычным пони-
маем «степень совершенства, достигнутую в овладении правильным мышлени-
ем, умение использовать в рассуждениях при написании и редактировании 
журналистских текстов <…> законы и формы построения мысли, выработан-
ные логической наукой» [9, с. 11].  

Развивать логическую культуру будущих журналистов можно через ана-
лиз чужих текстов. В качестве мотивирующих установок можно предлагать 
следующие: включенные в журналистский материал суждения будут убеди-
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тельны для воспринимающего их сознания только в том случае, если будут 
адекватно отражать реальную действительность и не будут содержать логиче-
ских противоречий; доказанная истинность суждений обеспечивает их убеди-
тельность и для других людей. 

Базовыми логическими составляющими фактчекинга следует считать го-
товность журналиста оценивать цитаты, отбираемые для использования в каче-
стве актуальных (оперативных) интертекстем [5], с точки зрения точности ис-
пользованных понятий, истинности и непротиворечивости, правильности логи-
ческого вывода (умозаключений), доказательности. 

На практических занятиях по фактчекингу студентам могут быть пред-
ложены кейсы, направленные на формирование «привычки» проверять не 
только достоверность фактов, но и истинность суждений. Выполнению кейсов 
должно предшествовать краткое и лаконичное изложение теоретической ин-
формации [4, 9].  

Заданием первого уровня сложности для студентов являются кейсы ре-
продуктивного типа. Например, «Выбрать в актуальном дискурсе журналист-
ский текст с оперативным интертекстом (прямыми и косвенными цитатами) 
и проверить его на определенность и точность», для этого: 

 выделить все используемые понятия;  
 определить их значение по словарям;  
 сформулировать итоговое определение в соответствии с логической 

структурой понятия: отнесенность к классу (объем понятия); сущностные и, да-
лее, вариативные признаки (содержание понятия); 

 соотнести полученный результат с содержанием интертекстем, опреде-
лить, есть ли смысловые расхождения.  

Часто первый опыт написания журналистских материалов студенты по-
лучают в вузовских СМИ. Для грамотного отражения реалий жизни высшей 
школы студенты обязаны правильно называть ученые степени, звания и долж-
ности сотрудников. Для формирования навыка работы со значениями указан-
ных понятий студентам может быть предложено задание: определить содержа-
ние слов «кандидат/доктор наук», «доцент/профессор», а также других должно-
стей научно-педагогических работников и далее, используя официальный сайт 
вуза, составить список из пяти-восьми фамилий с указанием их степеней, зва-
ний, должностей.  

Для отработки умения оценивать истинность суждений имеет смысл ис-
пользовать реконструктивный кейс, требующий выполнения нескольких дей-
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ствий: выделить ключевые высказывания спикера (ньюсмейкера) и оценить их 
с точки зрения соответствия законам и правилам логики. 

Алгоритм оценки может включать несколько шагов. Для начала необхо-
димо определить, грамотно ли сформулированы основные тезисы речи, для че-
го – соотнести их со структурами категорических суждений [9, с. 36–46]. Это 
позволит установить, правильно ли отражают действительность (то есть рас-
крывают отношения, свойственные предмету) включенные в них субъекты 
и предикаты. Акцент следует сделать на принадлежности суждений к типу об-
щих или частных.  

При наличии в анализируемой речи противоположных тезисов необходи-
мо проверить их на соответствие логическим законам противоречия и исклю-
ченного третьего – это следующий «шаг» алгоритма. Для вынесения оценок 
можно ориентироваться на возможные отношения между несовместимыми 
суждениями: контрарные, подконтрарные, контрадикторные. Конкретный тип 
отношений требует соответствующей стратегии разрешения противоречия. Так, 
контрарные суждения – «относящиеся к типу общих, противоположные по 
мысли, но имеющие дополнительное по отношению друг к другу содержание» 
[9, с. 49] – не могут быть одновременно истинными, но могут быть одновре-
менно ложными, а значит, при работе с ними могут потребоваться дополни-
тельные тезисы, разрешающие противоречие.  

Подконтрарные суждения – «частные, выражающие противоположную 
мысль» о каком-либо предмете [9, с. 49–50] – могут существовать одновремен-
но, так как относятся к определенной части класса предметов, но не могут быть 
одновременно ложными. Следовательно, не нужно искать дополнительные, 
«разрешающие противоречие высказывания», главное – добиться правильности 
формулировок по структуре частно-утвердительных (или частно-отрица-
тельных) суждений.  

Контрадикторные суждения – «исключающие друг друга по содержанию» 
[9, с. 50] – могут быть разрешены только путем выбора одного из них. Какого? 
Это вопрос, на который можно ответить, основываясь на законе достаточного 
основания и требованиях к доказательству [4, с. 98–117].  

Выполнение предложенных кейсов на учебных занятиях, а затем экстра-
полирование алгоритма логического анализа в профессионально-практическую 
деятельность может сделать более грамотным выбор журналистами высказыва-
ний спикеров (соответствующих категории истинности) для использования 
в качестве оперативных интертекстем. Оценка доказанности тезиса также мо-
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жет быть учебным кейсом, для выполнения которого легко разработать простой 
и понятный алгоритм.  

Таким образом, распространение идеологии фактчекинга в профессио-
нальной среде требует от студентов-журналистов не только овладения инстру-
ментами и технологиями проверки фактов, но и методами установления истин-
ности суждений. Проверка журналистами речей, выступлений спикеров, 
ньюсмейкеров на истинность и доказательность может значительно снизить 
объемы «манипулятивных» и искажающих действительность сведений в дис-
курсе СМИ. Составление рабочего варианта алгоритма оценки суждений 
(с точки зрения требований логики) и применение его в профессионально-
практической деятельности будущих журналистов является полезным инстру-
ментом формирования логической культуры – неотъемлемой составляющей ка-
чественного фактчекинга.  

Еще одной сферой применения алгоритма логического анализа может 
стать подготовка материалов в формате фактчекинга (типа журналистского ма-
териала, на содержательном и формальном уровне закрепляющий процесс про-
верки информации на достоверность и истинность). Данный формат выделяют 
П. Банников и Т. Соколова [1], акцентируя внимание на главном форматообра-
зующем принципе – структуре, объединяющей два смысловых блока: проверку 
на истинность высказываний спикера (источника) и предъявление аудитории 
доказательной базы своих рассуждений.  
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Статья посвящена анализу большого образовательного кейса «Коронавирус», прове-

денного для бакалавров НГПУ в рамках дисциплины «Основы журналистской деятельно-
сти». Описывается процесс формирования различных аспектов медиакомпетентности уча-
щихся. В течение пяти недель в группе «ВКонтакте» было организовано тридцать обсужде-
ний медиатекстов. Предметом исследования стали ролики и публикации из социальных се-
тей и мессенджеров, материалы региональных и федеральных медиа, нормативные докумен-
ты, характеризующие освещение проблемы коронавируса в российском медиапространстве.  

Студентами были изучены тексты различных жанров, посвященные таким аспектам 
темы, как фейки и манипуляции, реакция медиа и официальной власти на чрезвычайные 
происшествия, влияние специфики типа издания на освещение темы, использование корона-
вируса в качестве повода для пиара различными политическими силами, коронавирус как 
мем. Использование метода кейс-стади дало возможность студентам совершенствовать 
навыки анализа и синтеза информации, критического осмысления профессиональных про-
блем, учиться аргументировать и отстаивать свою позицию, выслушивать и оценивать иные 
точки зрения. 

Ключевые слова: кейс-стади, медиакомпетентность, медиатекст, фейк, критическое 
мышление. 

 
Использование в образовательном процессе метода кейс-стади достаточ-

но распространено и стало особенно актуально в связи с внедрением компе-
тентностного подхода в стандартах высшего образования. Исследователи отме-
чают значимость кейс-технологий для формирования востребованных на со-
временном рынке труда коммуникативных и креативных навыков, аналитиче-
ских способностей, умения принимать эффективные и обоснованные решения 
в профессиональной сфере (Е.М. Вагина [1], Е.Б. Курганова [6], О.А. Петрова [8], 
Л.В. Ухова [10] и др.). 

Как пишет А.М. Долгоруков, цель метода кейса заключается в том, чтобы 
«совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, 
возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое ре-
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шение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор луч-
шего в контексте поставленной проблемы» [4].  

В.А. Горновая отмечает, что в русском языке при упоминании о данном 
методе применяется ряд синонимов, таких как «метод конкретных ситуаций», 
«обучение на практических примерах», «ситуационное обучение», «ситуацион-
ные задачи» [3, с. 19]. 

В данной статье предлагаем рассмотреть образовательный кейс, реализо-
ванный на базе кафедры журналистики Новосибирского государственного пе-
дагогического университета в рамках дисциплины «Основы журналистикой де-
ятельности», который позволил сформировать у студентов второго курса, обу-
чающихся по направлению «Журналистика», различные аспекты медиакомпе-
тентности. 

Термин медиакомпетентность сегодня обсуждается в научных публика-
циях по педагогике, теории массмедиа и социологии. Единой трактовки, как 
и у многих понятий медиаобразвания, у него нет (см. определения Т.И. Мясни-
ковой [7], В.Н. Фатеева [11], Н.Ю. Хлызовой [13] и др.).  

Наиболее детальным является определение, данное А.В. Федоровым, ко-
торый трактует медиакомпетентность, как «совокупность умений <…> выби-
рать, использовать, критически анализировать, оценивать, передавать и созда-
вать медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать сложные 
процессы функционирования медиа в социуме» [12, с. 103]. При этом исследо-
ватель подразделяет медиакомпетентность на виды (перцептивная, интерпрета-
ционно/оценочная, операционная, мотивационная, контактная, информацион-
ная, креативная), отмечая разные уровни их сформированности [12]. 

Многие ученые полагают медиакомпетентность результатом медиаобра-
зования людей независимо от возраста, профессии, жизненного опыта и т. д. 
Так, М.В. Жижина замечает, что медиакомпетентность становится «условием 
социализации личности в современном медиамире, фактором успешности че-
ловека в быстро меняющемся социуме. В то же время медиакомпетентность 
выступает как средство познания поликультурного мира, средство получения 
знаний, способ самопрезентации и реализации потенциальных возможностей 
личности» [5, с. 48]. 

Очевидно, что уровень медиакомпетентности журналистов должен быть 
выше (или качественно иным), чем тех людей, которые не занимаются создани-
ем медиатекстов, а являются преимущественно потребителями информации 
массмедиа; система формирования медиакомпетентности студентов-
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журналистов должна быть отличной от той, которая применяется для обучения 
по не связанным с массовой коммуникацией направлениям. 

В.Н. Фатеев придерживается иной точки зрения. Он ставит понятие ме-
диакомпетентности в один ряд с другими терминами, обозначающими уровни 
достигнутых медиарезультатов, полученных на соответствующих этапах обра-
зования: «медиаграмотность (на ступени дошкольного образования) – ме-
диаобразованность (на этапе младшего и среднего школьного образования) – 
медиакомпетентность (на этапе обучения в старших классах школы и на млад-
ших курсах вуза) – медиакультура и медиаменталитет (на этапе окончания вуза 
и профилизации, обучения на программах последипломного образования 
и в процессе выполнения профессиональных функций» [11, с. 20–21].  

Формирование ключевых компетенций будущих журналистов возможно 
только в опыте собственной деятельности. Именно поэтому сегодня при подго-
товке бакалавров большое внимание уделяется системе практик, а на семинар-
ских занятиях преподаватели применяют различные виды практироориентиро-
ваннных методов, в том числе метод кейсов.  

Использование метода кейс-стади в курсе «Основы журналистской дея-
тельности» дало возможность студентам применить полученные ранее знания 
на практике, работать (анализировать, синтезировать) с информацией с учетом 
разнообразия аспектов проявления темы, совершенствовать навыки критиче-
ского осмысления профессиональных проблем, учиться аргументировать и от-
стаивать свою точку зрения, выслушивать и оценивать иные позиции.  

На начальном этапе перехода на дистанционное образование (в связи 
с угрозой заражения и профилактикой распространения коронавирусной ин-
фекции весной 2020 года) одной из учебных площадок была выбрана группа 
в социальной сети «ВКонтакте» (все студенты имели личные аккаунты в «ВК», 
умели пользоваться инструментами сети, были всегда на связи). 

Первоначально предполагалось использовать ее как чат для удобного 
и быстрого обсуждения заданий по «Основам журналистской деятельности». 
Предметом анализа на первом практическом занятии стал видеоролик, распро-
страняемый в мессенджерах, в котором некий психолог рассуждает о преувели-
ченности угрозы коронавируса.  

Студентом было предложено обсудить ряд вопросов: Согласны ли вы 
с интервьюируемым? Вызывает ли он доверие? Почему? Можно ли назвать его 
компетентным источником? Аргументирует ли он свою позицию? Каким обра-
зом? Охарактеризуйте роль журналиста. Если бы вы были на месте журналиста, 
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какие бы вопросы задали собеседнику? Как, на ваш взгляд, должны вести себя 
медиа в случае общемировых угроз? 

Занятие продемонстрировало высокий уровень вовлеченности студентов 
в обсуждение (в беседе участвовали даже те студенты, которые на обычных се-
минарских занятиях не проявляют активности), их взаимодействие (они не 
только отвечали на вопросы преподавателя, но и реагировали на комментарии 
друг друга), проходило в дружеской, благожелательной атмосфере.  

В результате были решены все поставленные образовательные задачи: 
студенты оценили уровень компетентности интервьюируемого и журналиста, 
выявили признаки, позволяющие охарактеризовать информацию как недосто-
верную и сомнительную, предложили свою вопросы для аналогичного интер-
вью, сделали выводы о влиянии подобного контента на массовое сознание, 
предложили свое видение эффективных действий журналистов при освещении 
проблемы. 

Следует отметить, что студенты второго курса уже имеют определенные 
знания о принципах журналистской деятельности, о критериях оценки медиа-
текста, о признаках фейков. На практическом занятии они применяли получен-
ные ранее знания в процессе анализа и интерпретации информации. 

Через несколько дней (уже вне учебного расписания) студенты начали 
сами размещать в группе во «ВКонтакте» ролики аналогичной тематики, сти-
мулируя тем самым дальнейшее обсуждение разноплановой и сложной темы, 
связанной с освещением коронавируса в информационной среде. 

За пять недель работы в группе было организовано тридцать обсуждений, 
причем только пять из них были инициированы преподавателем. Информаци-
онными поводами для обсуждений стали ролики с платформы YouToube, посты 
в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Телеграме»; сообщения, переправленные участ-
никам беседы или их родственникам в мессенджерах; публикации региональ-
ных медиа (Новосибирской, Нижегородской, Курской областей и Якутии), фе-
деральных информационных агентств (ТАСС) и всероссийских СМИ («РБК», 
радио «Маяк», телеканал «Россия», «Бизнес ФМ»), некоторые статьи Админи-
стративного кодекса РФ, постановления губернатора НСО.  

Среди аспектов исследования можно выделить следующие: фейки и ма-
нипуляции, реакция медиа и официальной власти на чрезвычайные происше-
ствия, влияние специфики типа издания на освещение темы, использование ко-
ронавируса в качестве повода для пиара различными политическими силами, 
коронавирус как мем. 
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Разнообразны были и жанры анализируемого контента: видеоинтервью, 
видеообращения, видеоролики, журналистские новости, открытые письма, 
нормативные документы, посты в соцсетях, личные сообщения в мессенджерах, 
схемы, прямые трансляции с пресс-конференций, фото-мемы, социальная ре-
клама. 

Из 35 обучающихся на втором курсе в работе группы участвовали 32 че-
ловека. Активность и длительность обсуждений была разной, причем это не за-
висело от того, кто предлагал инфоповод – преподаватель или учащийся. Ино-
гда кто-то из студентов брал на себя роль инициатора беседы и ведущего. 
В этом случае преподавателю было важно оценить возможности студента-
ведущего: хватит ли у него знаний, модераторский способностей, чтобы при-
влечь интерес одногруппников и удерживать их внимание, побуждая к разбору 
контента. Если студент справлялся, это становилось для него эффективным 
коммуникативным тренингом, если нет, то эту роль выполнял преподаватель.  

Очевидно, что педагог в таком образовательном проекте реализует мно-
жество задач. Он должен:  

– организовать пространство для обсуждения и инициировать первую 
и некоторые последующие (в зависимости от студенческой активности) дис-
куссии;  

– оперативно включиться в обсуждение инфоповодов, предложенных 
студентами;  

– поддерживать дискуссию вопросами, уточнениями, дополнительной 
информацией по теме, замечаниями провокационного характера;  

– задавать наводящие вопросы или просить студентов найти дополни-
тельные данные, позволяющие вывести дискуссию на более высокий уровень;  

– демонстрировать свою заинтересованность в обсуждении; 
– поощрять студенческую активности и инициативность;  
– контролировать этичность беседы, не допускать грубостей, негативных 

оценок;  
– следить за тем, чтобы обсуждение не выходило за рамки заявленной темы. 
Следует отметить, что при использовании метода «кейс-стади» у педагога 

нет единственного верного ответа или решения проблемы. Ценностью этого 
метода становится то, что каждый участник самостоятельно приходит к каким-
то выводам, не всегда тождественным выводам большинства.  

Для описания результатов реализации кейса обратимся к пятичастной 
структуре медиакомпетентности, предложенной В. Вебером [2, с. 43], элементы 
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которой были продемонстрированы студентами во время участия в группе «Ко-
ронавирус»: 

Отбор и использование того, что могут предложить медиа. Студенты 
сами отбирали информацию, подходящую для обсуждения, характерно отра-
жающую процессы, происходящие в массмедиа. 

Разработка своего собственного медиапродукта. Критически оценивая 
ту или иную информацию, учащиеся предлагали свои варианты раскрытия про-
блемы, составляли вопросы для интервью.  

Знание и аналитические способности, связанные с креативными воз-

можностями, на которых основаны различные виды медиа. Контент анализи-
ровался с точки зрения критериев медиатекста, жанра, способов воздействия на 
массовую аудиторию, оригинальности раскрытия темы.  

Знание и аналитические способности, связанные с условиями для эффек-

тивного использования медиа. При обсуждении обязательно поднимались во-
просы: где было размещено сообщение, какие источники использовались, кто 
является целевой аудиторией, какие последствия может иметь данный контент? 

Экономические, социальные, технические, политические условия, связан-

ные с производством и распространением медиапродуктов. Данные аспекты 
выявлялись при характеристике типа медиа, в котором был опубликован кон-
тент: области его распространения, учредителях, идейно-политической пози-
ции, функциях, целевой аудитории.  

Согласимся с позицией С. Дж. Бэрэна [цит. по А.В. Федорову], который 
связывает развитие уровня медиакомпетентности с повышением уровня психо-
логической культуры личности. Во время участия в большом неструктуриро-
ванном кейс-стади «Коронавирус» студенты продемонстрировали способность 
и готовность прилагать усилия, «чтобы воспринимать, понимать содержание 
медиатекста и отфильтровывать «шум»» [12, с. 82].  

Они самостоятельно предлагали поводы для дискуссии, участвовал в об-
суждении, делились своими эмоциями и опытом проживания режима самоогра-
ничения, в том числе рассказывали, как их друзья и семья воспринимают раз-
личные медиасообщения о коронавирусе, как они проводят просветительскую 
работу, направленную на борьбу с фейками и т. д.  

Очевидно, что учащиеся, изучив большой массив информации, появив-
шейся на различных платформах, произведенной с различными (воспитатель-
ными, политическими, экономическим) целями, ориентированной на разные 
группы населения, сформировали представление о масштабах и силе влияния 
медиасообщений.  
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При анализе медиатекстов студенты различали рациональные и эмоцио-
нальные способы воздействия на сознание аудитории, что позволяло им крити-
чески оценивать идейный посыл сообщения и не поддаваться манипуляциям. 
Они делали компетентные предположения о содержании медиатекста, демон-
стрировали знание условностей жанров, специфики языка различных медиа 
и способов их воздействия. 

Как отмечают С.И. Симакова и И.В. Топчий, «медиакомпетентный чело-
век не просто умеет отличить мнения от фактов и манипуляции от объективных 
сведений, но и обладает выраженной гражданской позицией и ответственно-
стью» [9, с. 227]. 

Сложно утверждать, что после работы в группе «Коронавирус» у студен-
тов на самом высоком уровне сформировались компенетции для ответственно-
го медиапроизводства и они приобрели иммунитет к манипуляциям. Однако, 
очевидно, что теперь учащиеся обладают достаточными знаниями для выявле-
ния признаков недостоверной информации, владеют навыками критической 
оценки медиатекстов, понимают риски распространения ложной, неполной ин-
формации, последствия распространения некачественного (одностороннего) 
контента или промедления в освещении актуальных событий.  
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В условиях функционирования современных массмедиа существует необходимость 

разграничения понятий «фактчекинг» и «перепроверка информации». Преподаватели кафед-
ры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета 
придерживаются такого подхода в своей педагогической деятельности. В статье рассматри-
вается опыт реализации разных проектов кафедры, направленных на развитие навыков факт-
чекинга и верификации информации у студентов и практикующих журналистов. 

Ключевые слова: фактчекинг, медиаобразование, журналистика, обучение студентов-
журналистов.  

 
В 2018 году кафедра периодической печати Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государ-
ственного университета сменила свое название на кафедру цифровых медиа-
коммуникаций. Переименование было связано с серьезными изменениями 
в профессии и отрасли, что требует от современного специалиста быть не про-
сто журналистом, а коммуникатором в широком смысле этого слова.  

Сегодня выпускник кафедры цифровых медиакоммуникаций – это специ-
алист, работающий с текстом на всех этапах его «жизни» в медиасреде (от со-
здания и фактчекинга до продвижения); это специалист, который профессио-
нально взаимодействует с аудиторией, грамотно соотносит характеристики со-
общения и платформы его распространения. 

Для преподавателей кафедры одной из основополагающих задач всегда 
было развитие навыка проверки информации – задолго до начала активного ис-
пользования слова «фактчекинг». Возникает иллюзия, что фактчекинг появился 
только в наши дни и до этого журналисты не должны были тратить время на 
эту важную процедуру. Для медиаспециалистов свойственно увлекаться мод-
ными тенденциями и забывать, что на профильных факультетах студентов все-
гда учили перепроверять информацию, не обозначая этот процесс термином 
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«фактчекинг». Следовательно, учить студентов принципам фактчекинга препо-
даватели кафедры цифровых медиакоммуникаций начали не после выборов 
президента США. Волна фейков, связанных с заокеанскими выборами, просто 
актуализировала проблему. На фоне «охоты на фейки» журналистам не стоит 
забывать о важных навыках элементарной проверки фактов и цитат.  

К фактчекингу нельзя относить техническую проверку должностей 
и названий, фактчекинг – это более глубокий процесс анализа уже обнародо-
ванных фактов, проверка смыслов, достоверности опубликованной информа-
ции. Этот процесс анализа используется сотрудниками кафедры цифровых ме-
диакоммуникаций СПбГУ в том числе в рамках таких предметов, как «Профес-
сиональная этика» и «Журналистские расследования». Д.В. Соколова справед-
ливо отмечает, что редакционные процессы по-прежнему включают сбор, обра-
ботку, подготовку и распространение информации: «Реализация перечислен-
ных процессов опирается на инструментарий традиционных медиа, дополнен-
ный возможностями цифровых ресурсов» [5]. 

В связи с общей трансформацией профессии хрестоматийная ценность 
классической журналистики не просто деформировалась, а начала меняться. 
Сегодня мало научить будущих корреспондентов позвонить собеседнику, что-
бы уточнить его должность. В 2020 году студент профильного факультета дол-
жен уметь использовать базы данных и определенные инструменты для работы 
в интернет-пространстве. При этом возникает проблема: журналист иногда так 
увлекается поиском информации в Сети, что часто забывает применить элемен-
тарные приемы проверки эффективной коммуникации, например связаться 
с источником по телефону.  

Типичный вопрос студента, на который приходится отвечать педагогам: 
«Мне не отвечают во „Вконтакте“, что делать?». Медиаисследователи отмеча-
ют, что соцсети сегодня позволяют даже начинающим журналистам быстро 
находить статусных ньюсмейкеров и связываться с ними: «Если раньше про-
блемой для журналиста был поиск нужного телефона, то теперь в большинстве 
случаев эта проблема отпадает» [3, с. 58]. В итоге журналист часто начинает 
злоупотреблять этим каналом коммуникации со своим источником и не всегда 
может быть уверен, что переписывается именно с данным человеком. Добыва-
ние информации в соцсетях работает на оперативность, но иногда мешает до-
стоверности.  

На наш взгляд, у многих сегодняшних обучающихся отсутствует навык 
интервьюирования на месте события, коммуникации по телефону. Студенты 
предпочитают не подходить к пресс-секретарю на пресс-конференции, а напи-
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сать ему сообщение в социальной сети, не понимая, что у «живого» источника 
можно получить больше информации.  

Во время семинара по дисциплине «Технологии журналистики новостей» 
стресс и даже панику вызывает выполнение заданий на отработку прямой ком-
муникации. Типичная реакция – «Как? Прямо звонить, разговаривать?». Выхо-
дом из этой ситуации является совмещение двух методов: студенты должны 
уметь использовать как проверенные временем методы перепроверки информа-
ции (устный разговор с собеседником, телефонный звонок), так и новые воз-
можности интернета. Если на профильных факультетах мы станем увлекаться 
только одним из методов, то мы будем иметь на выходе выпускников, которые 
либо не способны узнать, где и когда сделан тот или иной снимок, либо боятся 
подойти или позвонить источнику и переспросить его о чем-либо. 

Навыки фактчекинга мы с коллегами развиваем в рамках четырех 
направлений: 

1) традиционные лекции и практические занятия по основным предметам; 
2) студенческие медиапроекты; 
3) мероприятия, конкурсы, мастерские для студентов; 
4) работа со СМИ. 
Остановимся подробнее на каждом.  
1. Основы проверки информации даются не только на привычных пред-

метах «Введение в специальность», «Основы творческой деятельности журна-
листа». Нам показалось мало этих дисциплин и два блока были взяты из ОТДЖ 
и переведены в отдельные предметы: «Технологии интервью» и «Технологии 
журналистики новостей». Там идет муштра, после которой студент знает пол-
ную систему государственных и общественных источников информации, посе-
щает городские пресс-конференции, исправляет в каждом своем тексте воз-
можные фактические неточности, переписывает материал до тех пор, пока там 
не будет все выверено по фактажу. 

2. Одно дело – заметки на семинарах, которые не выходят в публичное 
поле, другое дело – готовый информационный продукт с оглядкой на аудито-
рию. Приоритет развития кафедры – воспитание выпускника, который адапти-
рует полученные навыки к любой творческой задаче в рамках разнообразных 
медиапроектов. Адаптация начинается не после окончания бакалавриата, а во 
время обучения. Нам показалось мало давно существующих учебной газеты 
и портала «Первая линия», в которых студенты оттачивают свои навыки поиска 
информационных поводов и написания текстов.  

В 2018 году состоялся конкурс «Медиастартап», на котором студенты 
Института представили свои проекты молодежных медиа. Стояла задача не со-
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здать очередное вузовское корпоративное СМИ, а поддержать тот стартап, ко-
торый может стать самостоятельным проектом. В итоге было выбрано одно из 
предложений студентов второго и третьего курсов и на свет появился сайт 
«Развилка» (https://razvilkaspb.com/).  

Преподаватели не вмешивались в процесс создания информационной по-
литики и только давали обратную связь на опубликованные материалы, разби-
рая на семинарах допущенные ошибки, в том числе фактические. Авторы на 
практике поняли, чем может отозваться их слово и как аудитория реагирует на 
непроверенную информацию. Проект в итоге окреп, набрал свою стабильную 
аудиторию и в основном сосредоточился на паблике https://vk.com/razvilka_spb. 
Так как в программе бакалавриата пока нет отдельных предметов по работе 
в социальных сетях или со статистикой посещаемости, то всему этому студенты 
учатся на практике в своем медиа.  

За два года существования «Развилки» студенты начали выпускать ме-
дийные продукты, которые раньше наши обучающиеся не делали: мобильное 
видео с городских событий, лонгриды, подкасты, тесты, игры, конкурсы 
и розыгрыши в социальных сетях, партнерские материалы, благотворительные 
акции, дебаты. Впервые наши студенты начали заниматься вопросами монети-
зации контента, подавать заявки на гранты и иногда их выигрывать. Сто тысяч 
рублей они получили за победу во всероссийском конкурсе студенческих изда-
ний и молодых журналистов «Медиавесна» в 2018 году.  

Студентка кафедры и редактор «Развилки» Анастасия Романова выиграла 
сто тысяч рублей в конкурсе «Хорошие новости» за текст «Убить рак, не убив 
пациента: что такое протонная терапия» (https://razvilkaspb.com/ubit-rak-ne-ubiv-
pacienta-chto-takoe-protonnaya-terapiya/). В марте 2020 года «Развилка» выигра-
ла 203 тысячи рублей по гранту имени Андрея Павленко на реализацию медиа-
проекта о трансплантации головного мозга (https://cancer.takiedela.ru/grant-2020-
02-registratsiya-po-krovi/).  

Студентам удалось создать не просто интересный для своей аудитории 
медиапроект, но и соблюсти в рамках него все принципы классической журна-
листики: смыслы и сюжеты были облечены в современную форму, внимание 
к фактам и информации отличает «Развилку» от многих пабликов и сайтов, ко-
торые быстро появляются и так же быстро исчезают. 

3. Не все студенты принимают участие в реализации медиастартапа. Для 
того чтобы научить большее количество учащихся в том числе принципам пе-
репроверки информации, в Институте существует несколько различных меро-
приятий и конкурсов. 

https://razvilkaspb.com/
https://vk.com/razvilka_spb
https://razvilkaspb.com/ubit-rak-ne-ubiv-pacienta-chto-takoe-protonnaya-terapiya/
https://razvilkaspb.com/ubit-rak-ne-ubiv-pacienta-chto-takoe-protonnaya-terapiya/
https://cancer.takiedela.ru/grant-2020-02-registratsiya-po-krovi/
https://cancer.takiedela.ru/grant-2020-02-registratsiya-po-krovi/
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Основным из них, направленным именно на развитие навыков фактче-
кинга и в целом медиаграмотности, является ежегодный «День медиаграмотно-
сти». Студенты вместе с преподавателями соревнуются в использовании совре-
менных технологий фактчекинга. Этот конкурс уже третий год подряд доказы-
вает, что будущим журналистам необходимо в режиме реального времени и ре-
дакционного цейтнота уметь находить в Сети первоисточники, отличать статьи 
живых журналистов от тех, что написаны роботами. Показательно, что студен-
ты всегда выигрывают у команды преподавателей. Полный архив заданий 
и решений в группе конкурса: https://vk.com/media_gramota. За основу некото-
рых заданий были взяты упражнения из онлайн-сборника «Медианавигатор», 
в создании которого принимал участие в том числе автор статьи (https:// 
medianavigator.org/toolkit). 

Принципы фактчекинга мы проверяем у студентов и в других профиль-
ных конкурсах: 

– «Медиакарьера» – конкурс профессиональной практики, после которого 
победители получают возможность пройти стажировку в федеральных СМИ 
(http://jf.spbu.ru/day19/1409.html); 

– «Медиана» – конкурс научно-популярной журналистики для студентов 
петербургских вузов (https://vk.com/mediana_competition). 

В 2018 году кафедра внедрила формат мастерских и интенсивов, первыми 
из которых стали «Цифровые сервисы» и «Дата журналистика». Мы приглаша-
ем практиков развить у наших студентов новые для них навыки.  

4. Кафедра не ограничивается работой только со студентами. Нам кажет-
ся важным развивать взаимодействие с журналистским цехом, выполняя сразу 
несколько задач: 

– повышение квалификации; 
– консультирование и экспертиза профессиональных медиапроектов;  
– нахождение мест практики и стажировки для студентов. 
Преподаватели кафедры разработали специальную программу повыше-

ния квалификации «Региональная журналистики в Интернете». Мы преследуем 
цель повысить качество навыков работы в социальных медиа, улучшить прак-
тики администрирования сайтов, научить журналистов лучше понимать ауди-
торию издания в интернете, разработать стратегию взаимодействия с аудитори-
ей и контент-планирования на различных интернет-площадках. Задачами курса 
являются: 

– освоение нативных форматов в социальных медиа и базовых принципов 
SMM; 

– обновление или создание сайтов и аккаунтов СМИ в социальных сетях; 

https://vk.com/media_gramota
https://medianavigator.org/toolkit
https://medianavigator.org/toolkit
http://jf.spbu.ru/day19/1409.html
https://vk.com/mediana_competition
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– изучение основ сторителлинга в цифровой среде; 
– ознакомление с бизнес-моделями в интернете; 
– разработка плана взаимодействия с аудиторией в интернете. 
В курсе предполагаются следующие предметы: 
1) российский медиаландшафт онлайн; 
2) аудитория цифровых медиа; 
3) жанровая инструментовка; 
4) фактчекинг и эффективная работа с информацией; 
5) редактор и текст: специфика, особенности и этапы работы; 
6) медиапродюсирование; 
7) основы сторителлинга; 
8) творческие студии. 
С 2015 года силами кафедры проводится Фестиваль малой прессы – еже-

годный конкурс муниципальных, районных и корпоративных газет Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. На нашей площадке мы собираем жур-
налистов, редакторов, учредителей СМИ, чиновников городского и областного 
комитетов по печати для обмена опытом и профессионального диалога 
(http://jf.spbu.ru/actions/6049.html). Вопросы фактчекинга не остаются в стороне. 
На фестивале в феврале 2020 года в номинации «Цифры не врут (самый охват-
ный и популярный материал)» победили «Ведомости Колпинского Городского 
Совета» за свой пост об ошибке коллег с «Пятого канала». Те в своем эфире 
сказали, что фашисты были «выбиты из Колпино», хотя на самом деле в Кол-
пино немецкие войска не вошли и были выбиты из-под Колпино. Журналисты 
районной газеты лишний раз напомнили своим читателям историю города во-
инской славы, собрав под постом 354 лайка, 52 репоста и почти 10 тысяч про-
смотров в паблике с пятью тысячами подписчиков. Подобный пример наплева-
тельского отношения к фактам со стороны большого телеканала мы разбираем 
со студентами, в том числе в неофициальном паблике кафедры https://vk.com/ 
kafedra_cifra.  

Раз главной функцией профессиональных СМИ становится не поиск ин-
формации, а просеивание информационного потока, проверка достоверности 
информации [1] – нашему сообществу необходимо эту задачу навязать и тем 
медиа, которые создаются не профессионалами. В пространстве социальных се-
тей множатся те площадки и блоги, авторы которых не обладают элементарны-
ми навыками проверки информации. «Снежный ком» из непроверенных фактов 
и фейков нарастает, их создатели и распространители не ведают, что существу-
ет ряд принципов фактчекинга, которые регулярно формулируются в том числе 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjf.spbu.ru%2Factions%2F6049.html&cc_key=
https://vk.com/kafedra_cifra
https://vk.com/kafedra_cifra
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в профильных изданиях [2]. К сожалению, в этом авторском сегменте нет той 
объединяющей площадки, которая бы формировала принципы и нормы работы 
с информацией. Возможно, эту функцию отчасти должны взять на себя факуль-
теты журналистики, предлагая образовательные курсы тем, кто ведет медиа-
проекты без профильного образования. Но для этого факультеты должны да-
вать не только нормативную базу, но и мощную практическую подготовку, свя-
занную с социальными сетями. Настала пора обратить внимание на этот ин-
формационный сегмент и прививать его авторам те же принципы перепроверки 
информации [4]. Возможно, надо вести речь об отдельных программах повы-
шения квалификации для многочисленной армии авторов, которые постепенно 
перетягивают на себя внимание аудитории от традиционных и даже уже новых 
медиа.  

Таким образом, фактчекинг может и должен быть основой медиаобразо-
вательных проектов, направленных не только на студентов и профессиональное 
сообщество, но и на тех, кто стал заниматься медиа без оглядки на профессио-
нальные стандарты. Перед профильными факультетами и кафедрами стоит 
сложная задача подготовки специалистов, владеющих всеми современными ин-
струментами фактчекинга, а также воспитания журналистов с оглядкой на один 
из основополагающих принципов работы с информацией – ее перепроверки 
и фактической достоверности.  
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Статья посвящена изучению геймификации как инструмента развития критического 

мышления. Автор рассматривает известные трактовки понятия «критическое мышление», 
представленные в современной философии, педагогике, психологии, логике, и приходит 
к выводу, что критическое мышление – междисциплинарная компетенция, которую можно 
и нужно развивать в ходе активного осмысления информационных потоков. Эффективным 
инструментом обучения современных школьников и студентов основам медиаграмотности 
становятся геймифицированные виртуальные проекты (текстовая браузерная игра Bad News 
от Кембриджского университета и обучающая игра Interland от Google). Онлайн-формат де-
лает их особенно актуальными и востребованными в условиях существующих ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса. 
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В 2015 году в прогнозах аналитиков World Economic Forum отмечалось, 

что в ближайшее время (горизонт 10–15 лет) наиболее востребованным навы-
ком станет умение решать сложные задачи (Complex Problem Solving). Прошло 
5 лет, а ситуация не изменилась, по-прежнему лидирующие позиции у этой ком-
петенции, возросла лишь потребность в обладателях такого навыка на 52 % (по 
сравнению с 2015 г.).  

Вторая по значимости компетенция в 2020 году – критическое мышление 
(улучшила свои позиции на два пункта, в 2015 году занимала четвертое место). 
Эта компетенция также входит в число ключевых и в прогнозах на ближайшие 
10–15 лет. Из-за перенасыщенности информационного поля, легкого доступа 
к практически ничем не ограниченной информации уже сейчас особенно вос-
требованы навыки ее корректного отбора, грамотного восприятия, оценки, пе-
реосмысления. Ситуация усугубляется еще и тем, что усложнение и ускорение 
всех социальных процессов в условиях дисбаланса между физическим миром 
и цифровой средой требует от индивида принятия оперативных, осмысленных 
и нестандартных решений.  
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Что же необходимо понимать под критическим мышлением? Подходов 
к определению этого термина достаточно, но нередко исследователи, трактуя 
его, по-разному расставляют акценты. Четкого и однозначного определения 
критического мышления не существует. Значение данного понятия зачастую 
определено областью научного знания, в рамках которого оно рассматривает-
ся, – психологии, философии, педагогики, логики, менеджмента и т. д. Как из-
вестно, сам термин «критическое мышление» ввел американский философ 
Дж.Дьюи, который использовал его как синоним «рефлективного мышления»: 
«активного, последовательного и осторожного рассмотрения любого убеждения 
или предполагаемой формы знания в свете оснований, которые поддерживают 
его и следствия, к которым оно приводит» [5, p. 6].  

Такой подход разделяет и другой представитель американской философ-
ской школы Роберт Х. Эннис, который определяет критическое мышление как 
разумное рефлективное мышление, сосредоточенное на принятии решения, во 
что верить или как поступить [6, с. 166]. Такой позиции придерживаются и рос-
сийские исследователи педагоги А. В. Жукоцкая, С. В. Черненькая, которые 
трактуют критическое мышление как «оценочное, рефлексивное, аргументиро-
ванное и логичное. Это открытое мышление, не базирующееся на догмах и ве-
ре, оно предполагает синтез новой информации и личного жизненного опыта. 
В компетенцию критического мышления включаются такие навыки, как интер-
претация, категоризация, анализ, аргументация, оценка, объяснение, самоорга-
низация, самоконтроль, самооценка и другие» [1, с. 71].  

В рамках психологического подхода нередко отмечается целенаправлен-
ность и контролируемость критического мышления. Так, известный американ-
ский психолог Д. Халперн в работе «Психология критического мышления» 
представляет такую трактовку: «использование когнитивных техник или стра-
тегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного ре-
зультата» [3, с. 22]. Это определение характеризует мышление как нечто, что 
отличается контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью.  

Психологи К. Уейд и К. Таврис добавляют в своей трактовке такой ас-
пект, как творческое критическое мышление. Они считают, что критическое 
творческое мышление – это способность и стремление оценивать разные 
утверждения и делать объективные суждения на основе хорошо обоснованных 
доказательств [7, p.13]. Исследователи практической логики считают ядром 
критического мышления рационализм. На наш взгляд, различия в подходах 
обусловлены тем, что рассматриваемая компетенция формируется как междис-
циплинарная. При этом один тезис не подлежит сомнению: критическое мыш-
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ление – это не врожденный дар, а жизненно необходимый навык, который 
можно развить в ходе активного процесса осмысления информации. Развитое 
же критическое мышление, как известно, является гарантом медиаграмотности 
аудитории.  

Одним из наиболее эффективных инструментов, который позволяет 
сформировать у аудитории такую значимую компетенцию как критическое 
мышление, в настоящее время становится геймификация. Определим геймифи-
кацию в контексте данной научной статьи как использование игровых техноло-
гий для привлечения интереса, обучения, формирования желаемой поведенче-
ской модели у аудитории, а также достижения иных целей в рамках тех или 
иных проектов.  

В первую очередь игровые технологии эффективны в расчете на новых 
пользователей, современных школьников, которых в полной мере можно 
назвать Поколением Играющих, ведь они чуть ли не с рождения вовлечены 
в игровой контент (от геймерства и тестов/игр в медиа до гиф-анимации в ре-
портажах о предвыборных политических дебатах). 

Эффективность применения геймификации для формирования и развития 
компетенции критического мышления у этой целевой аудитории можно проил-
люстрировать следующими кейсами. В феврале 2018 года сотрудники Кем-
бриджского университета запустили текстовую браузерную игру Bad News, 
в которой пользователь примеряет на себя роль пропагандиста и публикует 
фейковые новости. Участник в итоге осваивает шесть методов, обычно исполь-
зуемых при производстве дезинформации: 1) поляризацию (искусственную эс-
калацию напряженности между сторонниками разных взглядов); 2) вызов эмо-
ций (стимулирование эмоционального отклика аудитории (страха, гнева, нена-
висти, сочувствия) для привлечения внимания); 3) распространение теорий за-
говора (создание и тиражирование альтернативных трактовок текущих собы-
тий); 4) троллинг; 5) отклонение вины; 6) олицетворение фальшивых аккаунтов 
(имитация аккаунта знаменитости/ лидера мнений).  

Цель игрока – привлечь как можно больше последователей, а также мак-
симизировать их уровень доверия. Для этого все средства хороши: распростра-
нение лживых сведений, разжигание ненависти, маскировка под официальные 
источники, использование отредактированных фотографий и даже применение 
ботов. Последние особенно активно задействуются в настоящее время с целью 
тиражирования фейковой онлайн-информации, особенно в политической сфере 
в период электоральных кампаний. Самые известные кейсы – MacronLeaks во 
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время президентских выборов 2017 года во Франции и дискуссии PizzaGate во 
время последних президентских выборов в США. 

Возвращаясь к концепции игры Bad News, отметим, что в ней использу-
ются такие популярные игровые элементы, как 1) бейджи (в конце каждого 
сценария участники зарабатывают определенный бейдж (значок) поддельных 
новостей); 2) награды за предпочтительное поведение и штрафы за нежелатель-
ные действия (участники вознаграждаются за использование стратегий, кото-
рые они узнают в игре, и штрафуются за выбор вариантов этичного поведения 
журналиста). Игроки постепенно переходят от анонимного присутствия в соци-
альных сетях к управлению виртуальной империей фейковых новостей. Участ-
ники проигрывают, если их авторитет снижается до критической отметки (ну-
ля), а общее количество подписчиков в конце считается их окончательным сче-
том. Также в игре можно пройти тест на умение отличить ложную информацию 
от достоверной и выяснить свой уровень критического мышления. Разработчи-
ки считают, что эта игра – своеобразная прививка, выращивающая психические 
антитела через знакомство пользователей со стратегиями производства фейко-
вых новостей, которая помогает обеспечить когнитивный иммунитет в случае 
воздействия реальной дезинформации. Это доказывают последние исследования 
разработчиков Bad News, которые провели масштабную оценку 15000 участни-
ков и получили доказательства того, что способность распознавать фейковые 
новости улучшается после прохождения игры, независимо от образования, воз-
раста, политической идеологии и когнитивного стиля [2].  

Поддержал инициативу использования геймификации для развития кри-
тического мышления и Google, разработчики которого добавили раздел про 
фальшивые новости в обучающую игру Interland. В ходе игры участник играет 
за персонажа-сову и отвечает на несложные вопросы, например, как выглядит 
значок безопасного соединения или как определить, что новость достоверна. 
Interland является частью учебного курс Be Internet Awesome, который обучает 
детей основам медиаграмотности и развивает навыки критического мышления 
при поиске информации в интернете. 

Из курса участники узнают, что такое фишинг, чем отличается диалог 
с ботом и с человеком, как определить надежные источники информации. 
В рамках курса объясняется, как распространяются ложные новости, характе-
ризуются основные приемы дезинформации: маскировка под известные источ-
ники, использование шокирующих фотографий и историй, провоцирование эмо-
циональных реакций. Стратегическая цель курса по медийной грамотности – 
воспитание цифрового гражданина с развитым критическим мышлением для 
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безопасного исследования виртуального мира. Тактическая цель состоит в том, 
чтобы «прокачать» внутренние информационные фильтры, необходимые для 
грамотного анализа и верификации фактов. Материалы курса рассчитаны на 
учителей и родителей и доступны на десяти языках [4]. Существуют и другие 
игрофицированные проекты, нацеленные на развитие критического мышления 
(среди них онлайн-игры Break the Fake, Media Literacy Mission Game, Troll Fac-
tory, BBC iReporter и другие). 

Методы обучения с использованием игровых технологий (так называемое 
game-based learning) признаны UNESCO как полезный и эффективный инстру-
мент образовательного процесса. Геймифицированные онлайн-сервисы облег-
чают процесс самостоятельного обучения, предоставляют возможность оста-
ваться на связи и поддерживать отношения, несмотря на расстояния и ограни-
чения (например, карантин), что наиболее актуально в настоящее время. Сего-
дня социализация через экран гаджета становится одним из обязательных ком-
понентов цифрового поколения, а геймифицированный подход добавляет этому 
процессу позитивных эмоций. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ РАБОТЕ  

С ПЕРВОИСТОЧНИКОМ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЖУРАВЛИ») 

 
Статья посвящена изучению опыта работы студентов первого курса направления под-

готовки «Журналистика» на городских и областных проектах. Сотрудничая с организатора-
ми общественно значимых мероприятий разного уровня, студенты осуществляют информа-
ционную поддержку: создают разнообразный контент (фото, видео, текст) для официальных 
аккаунтов организации или проекта в социальных сетях, наполняют информацией сайт 
и рассылают материалы в городские и областные СМИ. 

На примере анализа работы первокурсников в информационной поддержке показы-
ваются принципы осуществления фактчекинга. Согласно результатам анализа, чаще всего 
студенты сталкиваются с искажением информации непосредственно первоисточником в силу 
различных причин, связанных с человеческим фактором. Предлагаются и пути решения дан-
ной проблемы для систематизации работы студентов.  

Ключевые слова: фактчекинг, медиаобразование, информационная поддержка.  
 
Подготовку современных студентов-журналистов невозможно предста-

вить без большого объема практической деятельности. Она должна осуществ-
ляться не только летом, в рамках предусмотренных учебным планом производ-
ственных практик, но и в течение учебного года. Однако, сокращение учебного 
плана привело к тому, что часы для контактной работы были урезаны. Соответ-
ственно, снизилась и доля практической деятельности. Это привело к тому, что 
студенты не в полной мере могут овладеть представлениями о профессиональ-
ной деятельности, и, конечно, не владеют инструментами фактчекинга, по-
скольку не применяют его в работе ввиду ее отсутствия. В решении данного 
вопроса большую помощь могут оказать всевозможные творческие и студенче-
ские объединения.  

Студенческое объединение «Журавли» существует при кафедре журна-
листики Института филологии, массовой информации и психологии Новоси-
бирского государственного педагогического университета (ИФМИП НГПУ) 
с 2017 года. Оно состоит из кураторов – студентов старших курсов и участни-
ков – преимущественно студентов первого курса направления подготовки 
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«Журналистика». В рамках объединения проводится большое количество до-
полнительных занятий по самым разным направлениям, начиная от журналист-
ской деятельности и заканчивая педагогической. На занятиях по основам пе-
чатной журналистики предусмотрен не только теоретический материал, но 
и большое количество практики, которую студенты могут пройти, оказывая 
информационную поддержку организаторам городских мероприятий. И во вре-
мя работы на площадках первокурсники, чаще всего, сталкиваются с пробле-
мами фактчекинга.  

В настоящее время проблемам фактчекинга исследователями уделяется 
повышенное внимание. Изучаются методы и способы проверки информации 
[1], особенности фейков и фактоидов (ложной информации, маскирующейся 
под правду) [2], особенности ложной информации в социальных медиа и соцсе-
тях [3]. Традиционно журналистов обучают работе с первоисточником, провер-
ке данных в нескольких источниках и специальным техникам фактчекинга. Од-
нако, сотрудничество с организаторами мероприятий и освещение проектов 
вносит в процесс проверки информации определенные коррективы.  

Осуществляя информационную поддержку какого-либо мероприятия или 
проекта, журналист формирует имидж организатора или организации. Главная 
задача имиджевых публикаций – не только рассказать о прошедшем мероприя-
тии, но и привлечь внимание потенциальной, широкой аудитории к проблеме, 
продукту или процессу, происходящему в обществе. Чаще всего журналистам 
приходится готовить текстовый, фото- и видеоконтент, работать в таких жан-
рах, как интервью, опросы и заметки для публикации в социальных сетях. Кро-
ме того, организаторы часто просят подготовить материалы для публикации 
в городских и областных СМИ.  

В процессе подготовки к работе на площадке участники «Журавлей» по-
лучают четкое задание по количеству публикаций, жанрам и времени сдачи ма-
териалов. Основными источниками информации становятся организаторы, при-
глашенные гости (в случае, если они представляют органы власти, являются 
руководителями организаторов или организации, проводящей мероприятие), 
участники и посетители.  

При получении информации от участников и посетителей главная задача 
журналиста – зафиксировать эмоции и раскрыть впечатления от участия в про-
екте или мероприятии. Но при сборе информации у организатора, студентам 
часто приходится сталкиваться с такими проблемами, как искажение информа-
ции и фактические ошибки. Как правило, это связано с эмоциональным фоном 
организатора в процессе работы: ему необходимо контролировать все стадии 
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реализации проекта, активно взаимодействовать с гостями (особенно категории 
VIP). В таком состоянии носитель информации может легко ошибиться 
в названии мероприятия или сроках реализации проекта. Однако, публикация 
ложных сведений будет на ответственности журналиста, именно поэтому сту-
дентов необходимо научить проверять информацию, полученную от первоис-
точника.  

При работе с организатором первое, что просит предоставить команда 
журналистов – информацию о похожих мероприятиях, проведенных ранее этим 
же организатором или организацией. Далее формируется «медиапакет» – все 
материалы, посвященные деятельности организатора, имеющей отношение 
к теме текущего проекта или мероприятия. Фактически это – предварительная 
подготовка к работе, которая должна быть проведена не просто на уровне озна-
комления с деятельностью, но и глубокого поиска всей возможной информа-
ции. В сбор входят и материалы для СМИ, и публикации в социальных сетях, 
поиск в которых осуществляется по хэштегам (отзывы также учитываются). 
Именно с помощью этого медиапакета осуществляется проверка информации, 
предоставленной организатором. Однако, здесь возникает другая проблема 
личностного характера: современное поколение студентов из-за клипового 
мышления часто демонстрирует невнимательность при работе над материалом. 
Это приводит тому, что информация искажается еще сильнее, и готовый мате-
риал уже не соответствует требованиям к качеству. А между тем, проверка ин-
формации является не только правом, но и обязанностью журналиста согласно 
Федеральному Закону о СМИ [5], вне зависимости от того, освещает он меро-
приятие или собирает материал для аналитического материала. При этом, по-
нимание алгоритмов работы способно не только выработать у студентов перво-
го курса профессиональные навыки, но и может способствовать более быстрой 
адаптации, которая замедляется в случае, если студент постоянно испытывает 
стресс.  

Разумеется, новая обстановка, большое количество незнакомых людей 
и иной, чем в организациях среднего общего образования формат взаимодей-
ствия между студентами и преподавателями не может не привести к стрессовой 
ситуации, но важным становится то, насколько быстро стресс сменится соци-
ально-психологической комфортностью обучающегося [4]. В условиях освое-
ния тех видов профессиональной деятельности, которые подразумевают боль-
шое количество практики и возможность осуществлять профессиональную дея-
тельность уже с первого курса, этот процесс должен протекать достаточно 
быстро, и, что важно, качественно.  
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В работе студенческого объединения в качестве способа адаптации ис-
пользуется метод создания алгоритмов. Совместно со студентами разрабаты-
ваются поэтапные планы действий для самых разных процессов жизнедеятель-
ности: учебы, работы, выстраивания коммуникации и т. д. В те алгоритмы, ко-
торые разрабатываются для практической деятельности в процессе оказания 
информационной поддержки какому-либо проекту или мероприятию, обяза-
тельно включены позиции, связанные с фактчекингом:  

1. Договориться с организатором о проведении интервью или сборе ин-
формации для других форм контента. 

2. Составить вопросы для получения информации.  
3. Согласовать вопросы с руководителем команды журналистов.  
4. Внести изменения в случае необходимости.  
5. Согласовать вопросы повторно, в случае, если вносились изменения.  
6. Провести интервью. Информацию необходимо фиксировать на элек-

тронном носителе, а фактическую информацию отмечать в рукописном виде.  
7. Согласовать с источником фактическую информацию, записанную на 

бумаге.  
8. При необходимости уточнить моменты, которые могли быть не поняты 

или поняты неверно.  
9. Приступить к расшифровке записи. Важно помнить о том, что вопросы 

в интервью можно менять местами или объединять, если это улучшит качество 
материала и сделает его более интересным. Также необходимо редактировать 
речь героя, чтобы убрать из нее ошибки и оговорки.  

10. После написания материала необходимо проверить названия всех 
проектов, о которых говорил герой, названия городов, фамилии, упомянутые 
в интервью и должности. Вся фактическая информация должна быть проверена.  

11. После проверки фактической базы необходимо провести проверку на 
другие виды ошибок: орфография, пунктуация, речевые и логические ошибки, 
стилистические ошибки (по возможности). Стоит помнить о том, что в некото-
рых случаях орфографические ошибки и опечатки могут привести к появлению 
фактических ошибок. 

12. Отправить интервью на проверку руководителю группы.  
13. Внести изменения в соответствии с комментариями руководителя.  
14. Повторно согласовать интервью с руководителем. В случае отсут-

ствия замечаний отправить на согласование герою.  
Данный алгоритм представляет собой достаточно подробный план дей-

ствий для тех, кто уже знаком с деятельностью журналиста. Как правило, пер-
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вые предложения о сотрудничестве объединению приходят в конце сентября 
и к этому моменту студенты уже имеют представления о деятельности (даже 
если прежде ею не занимались), благодаря мероприятиям, проводимым кафед-
рой – первой пресс-конференцией с выпускниками (начало сентября), посвяще-
нием студентов в журналисты (середина сентября), проведение выездных ме-
роприятий совместно с городскими организациями (в течение месяца). С каж-
дого мероприятия студенты готовят учебные тексты в любом жанре и отправ-
ляют их преподавателям дисциплины «Редакционный менеджмент и медиапро-
ектирование». Это помогает выявить основные проблемы, связанные с создани-
ем материалов, и дать индивидуальные рекомендации по их решению.  

Таким образом, важную роль при обучении студентов первого курса ра-
боте с первоисточником и проверке полученной информации играет предвари-
тельная подготовка (создание «медиапакета») и алгоритмизация работы студен-
тов. Обобщая имеющийся опыт работы со студентами первого курса на город-
ских и областных площадках – только за период с сентября по апрель 2019–
2020 учебного года «Журавли» смогли принять участие в 12 мероприятиях раз-
ного уровня и направленности, – мы можем утверждать, что именно такой под-
ход способствует улучшению качества работы студентов и формированию пра-
вильного представления о деятельности журналиста. Кроме того, это позволяет 
решить проблему профессиональной ответственности: зачастую журналисты, 
оказывая «информационную поддержку», перекладывают ответственность по 
предоставлению информации на организатора – именно он, по их представле-
ниям, должен следить за отсутствием фактических ошибок и предоставить в го-
товом виде всю информацию, которая хоть как-то имеет отношение к проекту 
или мероприятию.  

Во многом из-за снижения уровня мотивации к личностному развитию 
журналист начинает воспринимать свою работу «однобоко», что, на наш 
взгляд, ведет к выгоранию и деформации. Благодаря систематизации работы 
студентов в рамках профессиональной деятельности становится возможным 
развить и их личностные качества, особенное такое важное для любого конку-
рентоспособного работника, как ответственность. Понимая все алгоритмы соб-
ственной деятельности, начинающие журналисты приходят к осознанию не 
только объема работы, но и зоны ответственности, и необходимость проверки 
информации входит в привычку.  
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Статья посвящена проблеме фейк-ньюс в современном медиапространстве. Представ-
лены особенности фальшивых новостей и подчеркнуто их отличие от сатиры и мистифика-
ции. Автор отмечает интерес к проблеме фейков после президентской избирательной кампа-
нии в США 2016 г. и связывает этот феномен с произошедшим сдвигом в медиапотреблении: 
увеличении числа пользователей, получающих информацию из социальных сетей. Особое 
внимание уделено новостным «уткам» 2020 г. Ключевыми темами фальшивых новостей года 
стали Covid19, угроза вышек мобильной связи 5G для здоровья людей и взрывы в порту Бей-
рута. Автор выделяет способы верификации информации и отмечает роль искусственного 
интеллекта как в создании фейк-ньюс, так и в их поиске.  
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верификация новостей. 

 
После референдума о выходе Великобритании из Евросоюза и президент-

ских выборов в США 2016 г., отмеченных войной компроматов, тема фейк-
ньюс стала предметом пристального внимания политиков, специалистов по 
государственной безопасности, журналистов, представителей академического 
сообщества, а также широкой общественности. В 2017 г. термин был включены 
в Оксфордский словарь (Fake News. URL: https://www.oxforddictionaries. 
com/press/news/2016/12/11/WOTY-16.2017, retrieved 13.10.2020).  

Создается впечатление, что феномен фейк-ньюс возник недавно, но исто-
рия показывает, что фальшивки в массмедиа, имеют долгую историю и суще-

https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/%2012/11/WOTY-16.2017,%20retrieved%2013.10.2020)
https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/%2012/11/WOTY-16.2017,%20retrieved%2013.10.2020)


134 

ствуют так же долго, как человеческая цивилизация [4], но в последние годы 
скорость их распространяя увеличилась благодаря социальным сетям.  

Фейки могут быть представлены в формате видео, фотоматериалов и/или 
текста. Фальшивые новости, как правило, возникают преднамеренно для того, 
чтобы опорочить конкурентов, ввести в заблуждение общественность, посеять 
панику или незаконно обогатиться, а иногда они являются результатом неточ-
ной или неправильно интерпретируемой информации. Поэтому можно выде-
лить два ключевых мотива для создания и распространения фальшивок в ин-
формационном поле: идеологический и финансовый. 

К.В. Киуру призывает не смешивать «поддельные новости», распростра-
няемые через традиционные и новые медиа, и сатиру [1, c. 19]. А.П. Суходолов 
и А.М. Бычкова обращают внимание на стилистику и структуру фейков, кото-
рые производят впечатление настоящей новости, но при внимательном анализе 
легко заметить, что они ложны полностью или частично [2]. Даже зная специ-
фику фейков, трудно отличить их от достоверной информации. Потребитель 
понимает, что традиционные СМИ: газеты и журналы, телевидение и радио за-
служивают большего доверия, чем новые медиа. Но в медиапотреблении заме-
тен сдвиг: социальные сети, служащие оптимальной средой для распростране-
ния недостоверной информации, стали ключевым источником новостей для 
большого количества населения разных возрастных групп.  

Президентская избирательная кампания в США в 2016 году, хотя и вклю-
чала телевизионные дебаты между кандидатами, активно велась в социальных 
медиа, где достоверная информация чередовалась с фейками. Победа Дональда 
Трампа, несистемного кандидата, вызвала у оппонентов много вопросов и при-
вела к поиску «русского следа» в избирательной кампании политика. Однако 
обвинение русских во вмешательстве в американские выборы с помощью по-
стов в сетях Twitter и Facebook не было доказано. Ни расследование специаль-
ного прокурора Роберта Мюллера, ни академические исследования, проводив-
шиеся учеными из разных университетов США, не выявили прямого влияния 
России на результаты прошедших выборов [3; 5].  

Однако тема «русских связей» сопровождала Трампа с 2016 по 2020 гг. 
Помимо этого, атака с использованием неправдивой или частично недостовер-
ной информации была направлена на личные качества, образ жизни президента, 
его деловую репутацию и ближнее окружение. Так, покойного отца Дональда 
Трампа, как и самого президента, журналисты обвиняли в неуплате налогов, 
а также в расизме и сотрудничестве с организацией Ку-Клукс-Клан (Bump P. No, 
Donald Trump’s father didn’t create racist ads for a mayoral bid. URL: https://www. 

https://www.washingtonpost.com/news/%20politics/wp/2017/02/10/no-donald-trumps-father-didnt-create-racist-ads-for-a-mayoral-bid
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washingtonpost.com/news/ politics/wp/2017/02/10/no-donald-trumps-father-didnt-
create-racist-ads-for-a-mayoral-bid, retrieved 13.10.2020).  

Многочисленные опровержения этих фактов в традиционных СМИ появ-
лялись параллельно с фейками в социальных сетях, и общественность не знала, 
чему верить. С марта 2020 г. на Трампа посыпались обвинения в неэффектив-
ной работе по предотвращению эпидемии Covid19. При этом оппоненты игно-
рировали специфику государственного управления США: федерализм, делеги-
рование полномочий по принятию многих решений губернаторам штатов и мэ-
рам городов. 

Безосновательные обвинения звучали и в адрес демократов, которые по 
мнению критиков, проголосовали за бесплатные медицинские услуги для неле-
гальных иммигрантов предоставление в ущерб американским ветеранам войны 
(Gilbert B. The 10 most-viewed fake-news stories on Facebook in 2019 were just 
revealed in a new report URL: https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-
news-stories-shared-on-facebook-2019-2019-11#7-democrats-vote-to-enhance-med-
care-for-illegals-now-vote-down-vets-waiting-10-years-for-same-service-4, retrieved 
13.10.2020).  

Безосновательные обвинения звучали и в адрес кандидата от демократи-
ческой партии Джо Байдена и спикера палаты представителей Конгресса США 
Нэнси Пелози. Слухи конструировались как вокруг профессиональной деятель-
ности, так и личной жизни политиков. Многие обвинения было легко проверить 
и опровергнуть, но не все пользователи социальных сетей стремились выяснить 
правду.  

В 2020 г. ключевыми темами фейк-ньюс стали Covid19, угроза вышек мо-
бильной связи 5G для здоровья людей и взрывы в порту Бейрута 4 августа 2020. 

Эпидемия короновируса породила инфодемию – информационный поток 
из достоверных и придуманных новостей. Фейки о короновирусе касались сле-
дующих тем: 

Вирус – это  
 биологическое оружие, которое изобретено Биллом Гейтсом, чтобы 

продавать вакцину; 
 результат эксперимента, проводившегося в лаборатории Китая/США,  
 эпидемия придумана, чтобы запугать людей и держать их под кон-

тролем. 
СМИ также рассказывали о методах лечения Covid19, которые не помо-

гали выздороветь. Следуя рекомендациям из сетевых ресурсов, люди вовремя 
не обращались к врачу и получали осложнения. 

https://www.washingtonpost.com/news/%20politics/wp/2017/02/10/no-donald-trumps-father-didnt-create-racist-ads-for-a-mayoral-bid
https://www.washingtonpost.com/news/%20politics/wp/2017/02/10/no-donald-trumps-father-didnt-create-racist-ads-for-a-mayoral-bid
https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-facebook-2019-2019-11#7-democrats-vote-to-enhance-med-care-for-illegals-now-vote-down-vets-waiting-10-years-for-same-service-4
https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-facebook-2019-2019-11#7-democrats-vote-to-enhance-med-care-for-illegals-now-vote-down-vets-waiting-10-years-for-same-service-4
https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-facebook-2019-2019-11#7-democrats-vote-to-enhance-med-care-for-illegals-now-vote-down-vets-waiting-10-years-for-same-service-4


136 

По мнению Всемирной Организации здравоохранения, мифы о коронови-
русе во многом зависят от того, в каком регионе они созданы (Coronavirus mis-
information is a global issue, but which myth you fall for likely depends on where 
you live. URL: https://theconversation.com/coronavirus-misinformation-is-a-global-
issue-but-which-myth-you-fall-for-likely-depends-on-where-you-live-143352, re-
trieved 13.10.2020).  

В США в эпидемии обвиняют Китай и готовы ввести санкции против 
страны санкции. В США также мифы о короновирусе стали частью полити-
ческой борьбы в преддверье выборов 2020. В Китае и Европе, в свою очередь, 
обвиняют глав корпораций, в том числе главу Майкрософт Билла Гейтса, 
в разработке вируса в одной из секретных лабораторий с целью дальнейшего 
обогащения после создания и продажи вакцин.  

В Европе борьба в сфере телекоммуникационных технологий, в том числе 
с китайскими компаниями-разработчиками и производителями, породила неве-
роятные слухи, распространяемые пользователями через сети Twitter и Face-
book о чипировании населения и опасности вышек мобильной связи 5G для 
здоровья людей. В разгар эпидемии Covid19 в Великобритании стали поджи-
гать вышки, утверждая, что они являются распространителями короновиркуса. 
Британское правительство было вынуждено оперативно реагировать на поджо-
ги и вести разъяснительную работу в традиционных и новых медиа (5G corona-
virus conspiracy theory is dangerous fake nonsense, UK says. EURACTIV.com with 
Reuters. URL: https://www.euractiv.com/section/5g/ news/5g-coronavirus-
conspiracy-theory-is-dangerous-fake-nonsense-uk-says, retrieved: 13.10, 2020; 5G 
and coronavirus: Debunking the fake news stories. URL: https://www.bbc.co.uk/ 
bitesize/articles/zbw492p, retrieved 13.10, 2020).  

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте 4 августа 2020 г. сопровождался 
распространением в социальных сетях теорий заговора, среди которых был 
слух о нанесении бомбового удара по Бейруту Израилем и атомном взрыве. 
СМИ и информационные агентства поспешили опровергнуть слухи (Fact check: 
Beirut explosion video has been doctored to include fake missile. URL: 
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-missile-idUSKCN252287, retrieved 
13.10.2020; Lajka A., Swenson A. Video showing ‘missile’ in Beirut blast was ma-
nipulated. URL: https://apnews.com/afs:Content: 9190615875, retrieved: 03.08.2020; 
Spring M. Beirut explosion: How conspiracy theories spread on social media. URL: 
https://www.bbc.com/news/53669029, retrieved 13.10, 2020). Государственные ор-
ганы Ливана оперативно разъясняли происходящее, пытаясь предотвратить па-
нику среди населения и избежать вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.  

https://theconversation.com/coronavirus-misinformation-is-a-global-issue-but-which-myth-you-fall-for-likely-depends-on-where-you-live-143352
https://theconversation.com/coronavirus-misinformation-is-a-global-issue-but-which-myth-you-fall-for-likely-depends-on-where-you-live-143352
https://www.euractiv.com/content_providers/euractiv-com-with-reuters/
https://www.euractiv.com/content_providers/euractiv-com-with-reuters/
https://www.euractiv.com/section/5g/%20news/5g-coronavirus-conspiracy-theory-is-dangerous-fake-nonsense-uk-says
https://www.euractiv.com/section/5g/%20news/5g-coronavirus-conspiracy-theory-is-dangerous-fake-nonsense-uk-says
https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zbw492p
https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zbw492p
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-missile-idUSKCN252287
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Создание фейков обычно проходит в несколько этапов: появление ин-
формации на странице социальной сети лидера мнения, затем распространение 
материала сторонниками и подписчиками, а в финале обсуждение сенсации 
в традиционных СМИ.  

В борьбе за медиаэкологию, против информационных вбросов необходи-
мо верифицировать полученную информацию: проверять источники, запраши-
вать комментарии у официальных лиц, обращать внимание на новостные ре-
сурсы, а также консультироваться у экспертов.  

В последнее время разрабатываются методы выявления информационных 
фальшивок с помощью искусственного интеллекта. Вместе с тем, можно встре-
тить публикации, в которых рассказывается о том, как с помощью компьютер-
ных технологий люди и чат-боты создаются фейки. Программное обеспечение, 
как мы наблюдаем, управляет многими процессами в медиапространстве, и за-
дача медиарегуляторов взять его деятельность под контроль.  
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В статье анализируется опыт применения технологии deepfake в современном медиа-
пространстве. В качестве объекта выступает контент медиа- и рекламных продуктов, при со-
здании которых использовалась данная технология.  

На примере разбора фото- и видеоматериалов, включенных в рекламные, медийные 
и политические кампании, объясняются принципы функционирования deepfakes, а также 
рассматриваются возможности их применения в рекламе, медиасфере, политике, архитекту-
ре, массовой культуре, журналистике и консалтинге.  

Выделяются основные вызовы, которые стоят перед современным медиапростран-
ством: нарушение этических и культурных норм, политические и репутационные скандалы, 
угроза информационной безопасности, нарушения в области персональных данных. 

Ключевые слова: фактчекинг, дипфейк, deepfake, манипулирование, критическое 
мышление.  

 
Характерной чертой современного медиапространства является непре-

рывное развитие технологий. В условиях медиатизации общества мы наблюда-
ем два параллельных и парадоксальных по отношению друг к другу процесса: 
с одной стороны, возрастающие требования к тем, кто работает с новейшими 
технологиями; с другой – появление в открытом доступе инструментов, кото-
рые ранее использовались лишь ограниченным кругом лиц в зависимости от 
профессиональных интересов. В связи с этим применение новейших информа-
ционно-коммуникативных технологий не только открывает новые возможно-
сти, но и таит в себе определенные вызовы и угрозы. В частности, подобная си-
туация складывается и в отношении deepfake.  

Слово «дипфейк» (deepfake) появилось в результате конкатенации двух 
слов (deep learning – глубинное изучение; fake – подделка) [4, с. 93]. Под ди-
пфейком понимают методику синтеза фото- и видеоматериалов, основанную на 
искусственном интеллекте. Для создания подобного контента чаще всего ис-
пользуют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Концепцию GAN 
в 2014 году описал студент Сэнфордского университета Ян Гудфеллоу (сейчас 
он является одним из признанных экспертов в области искусственного интел-
лекта) [6].  
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GAN представляет собой комбинацию двух нейронных сетей: генератор 
и дискриминатор. На основе машинного обучения генератор синтезирует об-
разцы нового контента до тех пор, пока дискриминатор не перестает видеть 
разницу между копией и оригиналом. Алгоритмы способны как собирать с «ну-
ля» фото- или видеоизображение, опираясь на существующие материалы, так 
и создавать его путем наложения одного объекта на другой. До 2017 года тех-
нология была востребована исключительно в узком кругу исследователей 
и разработчиков искусственного интеллекта, о ней заговорили после публика-
ции одного из пользователей социального новостного сайта Reddit. Под ник-
неймом Deepfakes он разместил на своей странице фейковый порнографиче-
ский видеоматериал, используя в его создании лицо известной актрисы. Впо-
следствии ресурс ужесточил правила публикации и распространения контента, 
а подобные ролики стали называть дипфейками [5]. 

Пока больший процент видео- и фотоматериалов, созданных с помощью 
технологии deepfake и размещенных в интернете, составляет запрещенный пор-
нографический контент [4, с. 94]. Однако инструменты создания дипфейков ак-
тивно изучают и пробуют применять специалисты в области коммуникации, 
рекламы и маркетинга.  

Рассмотрим примеры использования технологии в следующих сферах: 
реклама, журналистика, политика и культура. 

Реклама и маркетинг 

Технология дипфейков достаточно распространена в социальной рекламе. 
К примеру, британская компания Synthesia сняла ролик о борьбе с малярией, 
в котром принял участие известный футболист Дэвид Бэкхем. Предполагалось, 
что в ролике он расскажет о проблеме на девяти языках. Авторы видео приняли 
решение, что озвучивать Бэкхема будут носители языка, которые столкнулись 
с этой болезнью. Искусственный интеллект подстроил артикуляцию актера 
в соответствии с произнесенным текстом. 

Стоит отметить, сама компания предпочитает не называть полученный 
контент дипфейком, чтобы не вызвать негативных ассоциаций у аудитории. 
Еще один пример – тизер вымышленного ТВ-проекта с Джефом Безосом, главой 
Amazon. Автор ролика Бил Постерс достаточно часто публикует в социальных 
медиа дипфейки с известными личностями. Цель видео с фейковым главой Am-
azon – привлечь внимание как аудитории, так и самого Безоса к горящим лесам 
Амазонки, в том числе внимание самого Безоса, который «одолжил название ле-
сов для своей компании, чтобы стать самым богатым человеком на Земле» [6]. 
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Кроме того, бренды и рекламные агентства с помощью дипфейков могут 
создавать амбассадоров для продвижения. Например, от имени цифровой моде-
ли-инфлюенсера Lil Miquela ведется инстаграм, в котором рекламируются раз-
личные товары и услуги. Другой пример – KFC начал использовать для ряда 
рекламных кампаний искусственно сгенерированный образ виртуального пол-
ковника Сандерса [1]. 

Маркетологи, рекламисты и специалисты в области коммуникации видят 
большой потенциал в технологии. Во-первых, экономический аспект: экономия 
на гонорарах актеров и организации съемок. Во-вторых, юридический – отсут-
ствие необходимости получать согласие на использование полученных фото- 
и видеоматериалов от участников съемок. И, в-третьих, креативный – создание 
такого контента, съемки которого технически и технологически сложно или не-
возможно организовать. 

Однако все эти возможности несут ряд этических и культурных угроз – 
инструмент, с помощью которого можно сгенировать фейковый контент с уча-
стием любого человека, находится практически в неограниченном доступе. 

Журналистика 

Журналисты-расследователи с помощью технологии дипфейков с целью 
сохранения анонимности могут изменять внешность своих героев. Впервые 
схожая технология была использована каналом НВО при создании докумен-
тального фильма «Добро пожаловать в Чечню». Помимо таких привычных спо-
собов сохранения анонимности, как изменения голоса и использования псевдо-
нимом, в документальном кино лица героев скрыли за лицами других людей 
[7]. Стоит отметить, что использование технологии может в том числе подо-
рвать авторитет документалистики и снизить доверие аудитории. 

Культура 

Музей Сальвадора Дали во Флориде к юбилею «оживил» художника – 
представил его цифровую копию посетителям. В рамках выставки Dalí Lives 
(«Дали жив») можно было пообщаться с Дали, послушать его истории и сделать 
совместное селфи. Специалисты компании Goodby, Silverstein & Partners созда-
ли цифровую копию с помощью алгоритмов GAN: для этого понадобилось 
1000 часов машинного обучения, 6000 фотографий художника и 145 видео с ак-
тером похожих пропорций. Речь Дали была прописана сценаристами на осно-
вании интервью и писем художника [3]. 

Новым этапом в развитии технологии стало «оживление» Моны Лизы. 
Российские разработчики из «Сколково» и Samsung смогли создать нейросеть, 
с помощью которой стало возможным превращать статичные изображения 
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в анимированные. Раньше искусственный интеллект способен был «оживлять» 
изображения, опираясь на большой массив исходных данных. В рамках проекта 
Fewshot разработчики объединили 3 разные нейросети: Embedder, Generator 
и Discriminator – алгоритм учился мимике на большом количестве изображений 
человеческих лиц. Теперь он способен анимировать не только фотографии, но 
и художественные портреты. Пожалуй, подобное применение технологий явля-
ется единственным положительным примером без дополнительных оговорок. 

Политика 

Распространение дипфейков привело к репутационным скандалам, свя-
занными с именами публичных личностей. В силу того, что в интернете имеет-
ся достаточно большое количество их фотографий и видеозаписей. Дипфейки 
стали инструментом политической борьбы. К примеру, весной 2019 года было 
опубликован дипфейк с Нэнси Пелоси, которая является спикером палаты 
представителей конгресса США. На видео ее речь была сильно изменена, скла-
дывалось впечатление, что спикер пьяна. Публикация дипфейка привела к скан-
далу и повлекла за собой разбирательства, в ходе которых было установлено, 
что речь Нэнси Пелоси сгенерирована с помощью искусственного интеллекта 
[2]. Еще один политический скандал был вызван публикацией дипфейка, в ко-
тором Барак Обама нелестно отозвался о Дональде Трампе.  

Резюмируя, неконтролируемое распространение дипфейков может: 
 угрожать информационной безопасности бизнеса (новые виды и спосо-

бы цифрового мошенничества), 
 угрожать национальной безопасности страны (это мнение разделяют 

представители конгресса США), 
 нарушать этические и культурные нормы, 
 нарушать законодательство в области персональных данных, 
 приводить к репутационным и политическим скандалам. 
К примеру, Калифорния является первым штатом, который законодатель-

но запретил во время предвыборных кампаний распространять дипфейки с кан-
дидатами. Дипфейки вызывает озабоченность таких мировых технологических 
гигантов, как Microsoft, Google, Facebook [5]. Пытаясь бороться с неконтроли-
руемым распространением технологии, они объявляют конкурсы на создание 
программ по распознаванию дипфейков, а также создают датасеты, предлагая 
разработчикам на них тренироваться в распознавании фальшивого контента. 

На наш взгляд, невозможно интерпретировать технологию как одно-
значно полезную или опасную. Ее появление наглядно подсветило уже суще-
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ствующие проблемы, связанные с созданием и распространением контента 
в интернете:  

 недостаточно развитые навыки фактчекинга аудитория,  
 невысокий уровень медиаграмотности,  
 несовершенство правовой системы в вопросах регулирования публика-

ции контента.  
Решение вышеуказанных проблем позволит сформировать критическое 

мышление аудитории и актуализировать осознанные механизмы потребления и 
распространения информации. 
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Рассматривается роль фейков в формировании контента информационных агентств, 

специализирующихся на создании сатирических новостей. На примере сообщений ИА «Ин-
терсакс», опубликованных на сайте intersucks.ru в 2020 г., изучаются принципы функциони-
рования «фейковой лаборатории», информационные продукты которой предлагаются чита-
телю в качестве инструмента развития критического мышления и современного медиаобра-
зования.  
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В качестве одной из тенденций развития современного информационного 

пространства исследователи отмечают формирование фейк-индустрии, осно-
ванной на «конструировании фактов». Согласно наблюдениям Н.С. Котова 
и С.С. Дукян, «в XXI веке стало слишком много источников информации, уро-
вень доверия к которым зачастую зависит от влияния и возможностей того, кто 
финансирует индустрию этих фактов» [2, с. 131].  

Как правило, основной сферой функционирования фейков является обще-
ственно-политический дискурс, в котором используются различные технологии 
дезинформации и манипулирования. Как отмечает Н.В. Калинина, в связи 
с тем, что «стремительно совершенствуются технологии по фабрикации и ма-
нипулированию информацией в публичном пространстве, от журналистов и со-
трудников СМИ требуются знания не только классических приемов верифика-
ции  информации, а овладение набором конкретных профессиональных умений 
и навыков, позволяющих использовать в том числе цифровой инструментарий 
для идентификации сфабрикованного или ненадежного контента и его источ-
ников» [1, с. 125]. 

На этом фоне интересно выглядит факт, связанный с тем, что в современ-
ном медийном пространстве в качестве одного из «поставщиков фейков» вы-
ступают специализированные СМИ – агентства альтернативных или сатириче-
ских новостей. Показательным примером является публикация «В российское 
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официальное делопроизводство введут термин „простолюдин“» (https://panorama. 
pub/37037-prostolyudin.html), выпущенная редакцией сатирического издания 
«Панорама» и распространенная десятками российских медиа (не все подавали 
информацию в качестве «вымышленной новости»). 

Применение номинации «фейк» по отношению к сатирическим новостям 
является спорным моментом, связанным с трактовкой термина. В рамках широ-
кого подхода, фейк рассматривается как фальшивка, подделка, которая создает-
ся в медиа для привлечения внимания, развлечения целелвой аудитории, увели-
чения трафика. С этой точки зрения, фейки имеют общие черты с сатирически-
ми новостями, так как строятся на основе тропов и преувеличения. 

В рамках узкого подхода рассматривается именно фейковая новость, то 
есть «информационная мистификация или намеренное распространение дезин-
формации в социальных сетях и традиционных средствах массовой информа-
ции с целью введения пользователя в заблуждение» [3, с. 53]. Задача фейковой 
новости заключается в получении финансовой, политической или другой фор-
мы выгоды. 

Рассмотрим особенности создания и функционирования сатирических 
новостей и их фейковой природы на примере контента ИА «Интерсак», суще-
ствующего в российском информационном поле с 2013 г. Данный медиапроект 
был создан в рамках популярного формата «инфотеймент», суть которого опи-
сывается формулой «информируй и развлекай».   

Специфика информационной политики сатирического новостного ресур-
са «Интерсакс» отражена в интервью, которое главный редактор дал корре-
спонденту журнала «Журналист»: В 2013 году я ехал с девушкой в электричке, 

мы перекидывались шутками о Сноудене. И вдруг появилась идея написать о 

его свадьбе с Анной Чапман. Это стало первой новостью информационного 

агентства «Интерсакс». Такой формат –  изложение вымышленных новостей 

в стиле информагентств –  вызвал большой ажиотаж. Мы – первый сатири-

ческий новостной ресурс России. Ниша была свободна (https://jrnlst.ru/intersucks).  
«Интерсакс» позиционирует себя как информационное агентство вы-

мышленных новостей, предлагающее читателям «альтернативную картину 
дня». В основе создания всех новостных сообщений лежит прием травестиро-
вания, являющийся базовым в реализации тактики «„зацепка“ за прецедентный 
текст», суть которой сводится к сопоставлению современной политической или 
социальной ситуации с фактами истории, ситуациями, описанными в притчах, 
мифах, фольклоре, художественных произведениях, рекламных роликах и др.  
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Пример: ИНТЕРСАКС. В отношении половцев возбуждено уголовное де-

ло по ряду инцидентов, связанных с отчуждением российских территорий, ко-

торые происходили на протяжении 11–13 веков. Половцам также инкриминиру-

ются многочисленные умышленные убийства и убийства по неосторожности.  

В Следственном комитете сейчас подробно изучают исторические до-

кументы, которые могли бы подтвердить догадки спикера Госдумы Вячеслава 

Володина, который сегодня на пленарном заседании обвинил половцев в систе-

матических угрозах российской государственности (http://intersucks.ru/общество/ 
protiv-polovtsev-vozbuzhdenyi-ugolovnyie-dela-po-faktam-otchuzhdeniya-rossiyskih-
territoriy/). 

Название информационного агентства и выбор структуры предлагаемых 
новостей являются результатом игры с прецедентным текстом. При этом от-
сылка к работе ИА «Интерфакс» выполняет не только аттрактивную (привлече-
ние внимания), но и аргументирующую функцию, связанную с конструирова-
нием «аргументов», когда доказательства в пользу авторской точки зрения 
подменяются ироничными наблюдениями, «вымышленными фактами». В каче-
стве таких «фактов», как правило, выступают смоделированные комментарии 
известных персон, например: 

«Половцы – самые настоящие экстремисты, которые вынули всю душу 

из нас. Мы до сих пор расхлебываем последствия их набегов. Падающие доходы 

населения, низкие пенсии, отсутствие центральной канализации и газа во мно-

гих домах – все это результаты половецких плясок на нашей земле», – считает 

спикер (http://intersucks.ru/общество/protiv-polovtsev-vozbuzhdenyi-ugolovnyie-
dela-po-faktam-otchuzhdeniya-rossiyskih-territoriy/). 

Рассматривая технологию создания сатирических новостей, можно сде-
лать вывод, что ИА «Интерсакс» работает по принципу «фабрики фейков», ко-
торая трактуется как производство фейковых новостей, составленных из полу-
правдивой информации для заведомого обмана читателя. В данной формуле 
присутствуют все элементы, кроме последнего. 

Как объясняет главный редактор анализируемого информационного 
агентства, «„Интерсакс“ формирует параллельную новостную реальность, 

в которой может произойти все что угодно. Власти Москвы по ошибке сно-

сят ГУМ, Большой театр и Третьяковку (самая популярная новость за всю 

историю Интерсакса), Минпромторг принимает решение окроплять святой 

водой всю иностранную технику, включая смартфоны» (https://jrnlst.ru/intersucks). 
Авторы сатирических новостей создают эффект полуправды, когда в ма-

териале сообщается достоверная, уже известная целевой аудитории информа-
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ция, которая затем гиперболизируется и доводится до абсурда, например пуб-
ликация  «Россияне раскупили все туры в Танзанию»: Туры в Танзанию раскуп-

лены в полном объеме. <…> Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Пока до-

говоренности об авиасообщении достигнуты только с тремя странами – Ве-

ликобританией, Турцией и Танзанией. <…> 

В помощь отдыхающим Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк запустили спе-

циальный кредитный продукт «Тарзанка». Всего под 8 % годовых можно 

оформить кредит на поездку в Танзанию. «Тарзанка» – твой прыжок в рай» 

гласит официальный слоган новой банковской услуги (http://intersucks.ru/общество/ 
rossiyane-raskupili-vse-turyi-v-tanzaniyu/).  

Таким образом редакция активизирует критическое мышление целевой 
аудитории, являющееся основой медиаграмотности, и демонстрирует, как рабо-
тает технология автоматизма читательского восприятия. Адресат новостного 
сообщения реагирует не только на факты, уже зафиксированные в его инфор-
мационной картине дня, но и стиль повествования, структуру публикации, ко-
торые дублируют классическую новостную модель ТАСС и «Интерфакс» (заго-
ловок-хроника, принцип перевернутой пирамиды, обязательное наличие пря-
мой речи источника информации и др.).   

В отличие от данных информационных агентств сотрудники «Интерсак-
са» в качестве объекта исследования выбирают только актуальные для массо-
вой аудитории факты и события, которые сначала комментируются гипотетиче-
ски реальными источниками, а затем в материале появляются вымышленные 
герои и сконструированные факты, которые у адресата, дочитавшего текст до 
конца, не оставляют сомнений в «альтернативности», то есть сюрреалистично-
сти описываемого.   

Пример: ИНТЕРСАКС. Министерство образования России приняло ре-

шение в текущем году выдавать аттестаты об окончании техникумов 

и школ, а также дипломы о высшем образовании без каких-либо экзаменов, 

включая ЕГЭ и Госы. Если эксперимент зарекомендует себя, то экзамены от-

менят навсегда. 

– Поскольку и среднее, и высшее образование в нашей стране – вещь 

условная, а дипломные работы всё равно никто не читает, мы решили вы-

дать всем дипломы и аттестаты просто так, – заявил министр образования 

(прим. – редакция Интерсакса устала запоминать имена руководителей Ми-

нобра) (http://intersucks.ru/общество/attestatyi-i-diplomyi-v-2020-godu-vyidadut-
bez-ekzamenov-no-est-odno-no/) 
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Таким образом, редакция ИА «Интерсакс» выполняет полифункциональ-
ную роль: в рамках массового образования (работы с целевой аудиторией) вы-
ступает в качестве сатирического ресурса, стилизующего свою работу под 
«фабрику фейков» и развивающего критическое мышление читателей. В рамках 
профессионального медиаобразования, связанного с подготовкой медиаспециа-
листов, «Интерсакс» предлагает эффективные модели работы со структурой 
новостей и принципами презентации информации, а также выступает в роли 
инструмента по формированию skill set (навыков идентификации «сфабрико-
ванного» контента).  
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Развитие критического мышления сегодня – одна из самых приоритетных 

задач медиобразования. В России ей отводится гораздо меньшая роль, чем в ан-
глоязычных странах, где подобные курсы являются частью базовой программы 
университетского образования. И хотя в последние годы ситуация улучшается – 
все больше образовательных платформ обращают внимание на вопросы факт-
чекинга – какой-то системной работы в этом направлении не ведется.  

Особенно плохо обстоят дела с подобной работой в школах: традицион-
ный авторитарный подход в школьном образовании не допускает подвергать 
сомнению ту информацию или форму ее подачи, которые учитель доносит до 
своих учеников. Современные учебники часто имеют в аннотациях указания на 
то, что приведенные в них упражнения должны научить детей правильно зада-
вать вопросы, побуждать к исследовательской деятельности и так далее, но са-
ма система обучения не оставляет для этого возможности, сводя все, часто, 
к формальным ответам на вопросы тестов. 

В отличие от обязательной учебной программы, на дополнительных заня-
тиях с детьми педагог обладает большей свободой возможностей. Так, напри-
мер, развитию критического мышления в рамках учебного курса «журналисти-
ка» в медиашколе «САМиGo» уделяется большое внимание: половина практи-
ческих занятий направлена именно на развитие и укрепление этого фундамен-
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тального навыка XXI века [3]. Такая позиция не случайна: каждый день люди 
сталкиваются с огромным количеством информации.  

Согласно исследованию Marketing Media Review в 2017 году подростки 
проводили в соцсетях около 9 часов ежедневно. Примерно 69 % этого времени, 
по заявлению газеты «Вопросы образования», они тратят на социальные сети. 
И достоверность получаемой оттуда информации большинство молодых людей 
определяет по количеству подписчиков и просмотров, лайков и дизайну сооб-
щения. Этот вывод был сделан социологами Stanford History Education Group 
еще в 2016 году в ходе их исследования. Молодым людям были предложены 
различные медиаматериалы и приведено утверждение, с которым можно было 
согласиться, либо усомниться в его достоверности.  

Исследование показало, что «молодежь не отличает вымысел от правды: 
80 % не заметили разницы между новостью и рекламой, хотя спонсорский ма-
териал был обозначен, только 20 % усомнились в том, что фотоснимок ромаш-
ки со сдвоенными соцветьями сделан в Фукусиме и 60 % согласились с Твит-
том, апеллирующим к мнению большинства, не перейдя даже по ссылке, чтобы 
познакомиться с результатами опроса самостоятельно» [3].  

Таким образом, обучение работе с информацией представляется сегодня 
крайне важной частью любого образовательного процесса, особенно для меди-
ашкольников, которые не просто воспринимают информацию разного рода, но 
и перерабатывают ее, создавая свои собственные инфопродукты. 

На занятиях в медиашколе сразу определяется терминология – что можно 
считать фейком, и разграничиваются два английских слова – fake и false. Пер-
вое обозначает «подделку» под что-то реально существующее, второе же пере-
водится, как «ложь» и не имеет прямого аналога. В этой чисто лингвистической 
терминологии закладывается главное понятие, с которым ребята работают 
в рамках фактчекинга: очень важно понимать, что мы сталкиваемся не с заве-
домой ложью, а с подделкой, которая старается максимально приблизится 
к существующим реалиям, и вся сложность ее выявления заключена именно 
в этом моменте, моменте обнаружения.  

Чтобы успешно распознавать фейковые новости, необходимо знать об 
основных типах их формирования [6]. Вместе с ребятами в игровой форме от-
рабатываются эти основные типы, пользуясь как существующими играми, к ко-
торым предлагаются новые способы их применения, так и новые идеи. Рас-
смотрим эти типы по порядку. 

1. Мнение вместо факта. Факт – это свершившаяся данность, в отличие от 
мнения эксперта, который высказывается об этом факте. Например, «чай 
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в школьной столовой завтра подорожает на 1 рубль (факт), потому что иначе 
школьному фонду не хватит денег на новые шторы для столовой» (мнение). Но 
если бы утверждалось, что чай подорожает, потому что изменилась цена на са-
хар, это уже была бы схема факт-факт, которая легко проверятся, если обра-
титься, например, к сайту Россельхознадзора.  

Для отработки этого типа формирования фейковых новостей, мы с учени-
ками обращаемся к игре «Почемуметр». Эта игра является набором готовых 
карточек, где подобраны разные курьезные вопросы, начинающиеся с вопроса 
«почему», и даны 3 варианта ответа, один из которых является правильным 
и написан на обратной стороне карточки. Например, «Почему в состав пласт-
массы для деталей конструктора «Лего» входит сульфат бария? 1) Он нетокси-
чен для организма и хорошо виден на рентгеновских снимках; 2) он значитель-
но удешевляет производство; 3) он вызывает химическую зависимость от про-
дукции». Сначала дети могут, полагаясь на интуицию, выбрать тот вариант от-
вета, который кажется им наиболее достоверным. Потом могут коллективно 
обсудить «за» и «против» относительно всех версий. Финальным штрихом это-
го упражнения становится то, что дети должны выделить одно ключевое поня-
тие в вопросе, по которому могут один раз обратиться к поисковой системе.  

Здесь отрабатывается, как умение вычленить основную мысль, так и пра-
вильная работа с поисковыми системами в целом: например, если в поисковик 
ввести «пластмасса для деталей Лего», система даст множество ссылкок на 
продукцию этой фирмы, на форумы, где обсуждается долгосрочность исполь-
зования деталей и даже на фоторепортаж с производства (в котором нет упоми-
наний о химико-технологических аспектах). Зато если выбрать в качестве объ-
екта «сульфат бария», то первая же ссылка рассказывает нам о свойствах этого 
вещества, давая непосредственную отсылку к вопросу – «рентгеноконтрастный 
агент, не является токсичным из-за своей низкой растворимости». Таким обра-
зом, те дети, кто проголосовал за первый вариант, оказываются победителями 
в этом раунде.  

2. Деконтекстуализация фактов – отдельный факт вырывается из общего 
контекста и преподносится как главный, характеризующий всю историю. Са-
мый до сих пор известный пример этого типа создания фейков – фраза «У нас 
в СССР секса нет – у нас есть любовь», где при монтаже передачи была остав-
лена только первая ее часть, вызвавшая смех зала, после чего высказывание 
приобрело совершенно иной смысл.  

Для отработки понимания механизма создания подобного типа фейков, 
ребята получают задание придумать кликбейты на какой-то вполне обычный 
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текст (тексты берутся из ленты новостей, актуальных на момент проведения за-
дания). Ребята на собственном опыте сталкиваются с тем, что описанные собы-
тия, например, полет над Новосибиском МКС, могут быть преподнесены со-
вершенно иначе при помощи громкого заголовка, например «Космическое рус-
ско-американское вторжение в Новосибирске» (на борту МКС сейчас находятся 
два российских космонавта и один американский, что сообщается в тексте). Это 
задание является одним из самых любимых у ребят, поскольку дает возмож-
ность применить свою бурную фантазию для вольного «пересказа» фактов, но 
в процессе его выполнения, они приходят к пониманию того, как это работает 
в обычной жизни, где громкие заголовки реализуют большие просмотры. 

Еще одной игрой для отработки понимания механизма создания фейков 
этого типа является игра «Друдлы». И если в предыдщем упражнении велась 
работа с текстом, то здесь все внимание сосредоточено на графическом изоб-
ражении. Игра «Друдлы» придумана в середине ХХ века и представляет собой 
незамысловатые рисунки, глядя на которые нужно применить всю свою фанта-
зию и образное мышление, чтобы в нескольких линиях, например, вертикаль-
ной полоске и маленьком кружочке посередине нее, угадать авторскую задумку 
(кому-то прищемило нос дверями лифта) или попытаться выдвинуть свою, бо-
лее правдоподобную версию. Оригинальность идеи здесь заключается в том, 
что рисунок может изображать вид сверху, сбоку, снизу – то есть, подводит иг-
роков к известной шутке про человека с завязанными глазами, которому дали 
потрогать хобот слона и предложили угадать, что это. Детям очень сложно осо-
знавать то, что демонстрация одной детали еще не дает полного представления 
о картине в целом, и это упражнение очень показательно для этого.  

3. Интерес – этот тип создания фейков характеризуется эмоционально 
окрашенной лексикой, которая практически сразу дает нам понять, что есть не-
кое разделение на «своих-чужих». Например, «Доблестная полиция разгоняла 
разбушевавшихся демонстрантов»: мы еще не читали текст новости, но уже 
можем понять, на чьей стороне автор, позицию какой из сторон он считает пра-
вильной. В то время, как новостной журналист – не врач, который ставит диа-
гноз, он просто фиксирует события и максимально объективно делает их досто-
янием общественности. 

Для отработки распознавания данного типа фейков, предлагается игра 
«Черное и белое». Чтобы в нее сыграть, нужны простые изображения абсолют-
но любых вещей и предметов: это могут быть фотографии или рисунки (у нас 
используется набор готовых карточек от другой игры). Каждый игрок получает 
одну карточку и в течение пяти минут должен придумать два заголовка ново-
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стей к этой картинке: один заголовок должен раскрывать какую-то позитивную 
ситуацию, другой негативную.  

Например, мы видим лесной пейзаж. Ребенок придумывает: «Увлека-
тельные путешествия с семьей становятся доступнее!» и комментирует, что со-
бирался рассказать в этом материале про то, что, несмотря на закрытые грани-
цы, министерство туризма разработало новые потрясающие туры в неизведан-
ные глубины русской тайги. И на эту же картинку сообщает новость номер два: 
«Браконьеры не дремлют: зеленые легкие планеты в опасности!», поясняя, что 
это материал про незаконную вырубку леса. Это упражнение не просто помога-
ет детям понять, что на любой инфоповод можно посмотреть с диаметрально 
противоположных сторон, но и закрепляет знание о том, что в новостных заго-
ловках лучше обходиться без эмоционально маркированных слов и оборотов, 
которые могут быть сигналом фейка.  

Конечно, разновидностей фейков очень много, в статье рассмотрены 
только некоторые из них. Стоит отметить, что фактчекинг для юнкоров – одна 
из самых сложных, но одновременно и любимых тем: она похожа на квест, где 
есть какие-то вводные и надо обязательно добраться до сути, понять, зачем 
здесь этот предмет и что с ним следует делать. Обладая необходимым понима-
нием того, как создаются фейки, и почему мы им верим, ребята получают меха-
низмы защиты, которые затем могут применять в своей обыденной жизни.  

По утверждению М.В. Жижиной, «медиаграмотностью можно назвать 
способность субъекта ориентироваться в медиамире, осваивать присущие ему 
медиастереотипы поведения и учиться уметь защищать себя от негативного 
в медиамире (так называемая «защита персональной идентичности») [2]. Исхо-
дя из этого определения, можно сделать вывод, что формирование навыков 
фактчекинга, которое юнкоры получают в ходе практических занятий, без-
условно, является развитием их медиаграмотности. 
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Только половина россиян доверяет отечественным СМИ. Возможно, при-

чина таких низких показателей в том, что граждане РФ мало доверяют прези-
денту и Государственной думе, правоохранительным органам и политическим 
партиям, церкви и другим институтам. Выводы о прямой зависимости между 
доверием к СМИ и доверием к другим институтам делают М.М. Назаров, 
В.Н. Иванов, и Е.А. Кублицкая. Они отмечают, что недоверие медиа «в боль-
шей степени присуще респондентам с негативными представлениями о роли 
медиа в обществе» [5, с. 282]. 

Фактчекинг необходим вне зависимости от (не)доверия читателей. Но бо-
лее зависима от добросовестной проверки фактов лояльная к СМИ аудитория, 
что повышает градус ответственности СМИ. Чем хуже ведется фактчекинг, тем 
быстрее растет уровень недоверия к СМИ.  

В этих условиях особая ответственность ложится на местную прессу, ко-
торая в России пользуется бо льшим доверием, чем федеральные СМИ. Чем 
меньше территория охвата у СМИ, тем меньше дистанция между изданием 
и его читателями. Этим И.А. Каирова объясняет способность таких изданий бо-
лее четко формулировать требования аудитории и организовывать диалог меж-
ду обществом и властью [3]. 

Анализируя фейк как феномен в контексте коммуникационных практик, 
Ю.М. Ершов сделал выводы о том, что для борьбы с ним необходимо поддер-
живать местную прессу: «…к местным редакциям больше доверия, они ближе 
к читателю и не так вовлечены в политические игрища, как общенациональные 
СМИ» [1, с. 253]. Автор отмечает, что местные журналистские коллективы 
пользуются редакционными механизмами проверки фактов, которые апробиро-
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ваны на протяжении десятилетий. И этим они поддерживают высокий профес-
сиональный уровень, исключающий возможность публикации дискредитирую-
щих кого-либо мнений. Вышесказанное справедливо и по отношению к «Мош-
ковской нови» (далее – «МН»).  

В ходе исследования М.М. Назаров, В.Н. Иванов и Е.А. Кублицкая под-
твердили мнение о том, что молодые респонденты чаще доверяют интернету, 
а возрастная аудитория – традиционным медиа [5]. Здесь же отметим, что ядро 
целевой аудитории (далее – ЦА) местной прессы – люди старше 35 лет. Это 
объясняется тем, что для местных СМИ важнее быть представленными 
«в принте», на традиционной для «возрастной» аудитории медиаплощадке. 
А интернет-ресурсы у «Мошковской нови» и, вместе с тем, других районных 
и городских газет Новосибирской области развиваются медленно. Заметив это, 
Л.Н. Кислая рассмотрела причины такой медлительности через призму понятия 
«изменение сопротивлениям» [4]. Непопулярную точку зрения о том, что феде-
ральные и местные власти необоснованно и недальновидно отвернулись от ло-
кальных СМИ, переключившись на работу с интернет-порталами и соцсетями, 
высказывает Ю.М. Ершов[1]. Мы считаем, что нужно равномерно распределить 
силы в этих медиапространствах, обеспечивая достоверной информацией 
и «возрастную», и более молодую аудиторию. 

Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что у местной 
прессы сегодня есть миссия, которую она зачастую игнорирует: важно зани-
маться развитием медиакомпетентности и, в том числе, навыков критического 
мышления у «возрастной» аудитории.  

СМИ – социально ответственный институт. И озвученная проблема – тот 
случай, когда редакциям стоит нести ответственность не только за свой инфор-
мационный продукт, но и за свою аудиторию. По крайней мере, за самую ме-
диауязвимую ее часть. Если мы расскажем нашим читателям, как не быть об-
манутыми медиаконтентом, то защитим их от многих бед. Например, от лиш-
них трат и шарлатанских рецептов для молодецкого здоровья. Одна из интер-
вьюируемых автором этой статьи представительниц возрастной аудитории вы-
казала мнение, что «Мошковская новь» – сплетница. Из СМИ она доверяет 
только крупной газете-таблоиду с заголовками в духе «Модель, бордель 
и Куршевель» и «Жестокий роман: Гузеева сломала жизнь бывшему мужу-
грузину». Такие примеры свидетельствуют о медиауязвимости целевой аудито-
рии «МН».  

Эта проблема для пожилых людей опасна тем, что она ими не осознается. 
Разве что на уровне «никому нельзя верить», но эта установка – не ответ на во-
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прос «кому верить?», и остатки доверия пожилые люди без навыков медиаком-
петентности растрачивают на прорекламированные знаменитостями товары, 
советы доморощенных целителей и сплетни шоу-бизнеса. 

Если журналисты районной прессы продолжат не только добросовестно 
относиться к проверке фактов, но и научат аудиторию самостоятельно делать 
эту проверку, такая работа поможет им сохранить доверие своей аудитории.   

М.В. Жижина обобщила данные медиапедагогических исследований 
и пришла к выводу о том, что при изучении медиакомпетентности выделяются 
три ее составляющих: опыт использования медиа, активное приложение умений 
в сфере медиа и готовность к самообразованию [2, с. 62]. Пожалуй, это первый 
ориентир в ответе на вопрос о том, что необходимо для медиаобразования 
нашей основной ЦА. Второй ориентир – это навыки медиаграмотного человека, 
которые перечисляет Т.В. Савельева. Среди них: способность критически 
и осознанно оценивать медиатексты, поддерживать критическую дистанцию по 
отношению к хаосу информационного потока и сопротивляться манипуляциям 
[7, с. 212]. 

Как заметила Т.В. Савельева, многие исследователи не считают ме-
диаобразование для пенсионеров долгосрочной необходимостью. По их мне-
нию, она будет «от силы существовать еще лет 10–15». Сама же Т.В. Савельева 
уверена, что к вопросам перспектив медиаобразования для людей пенсионного 
возраста важно относиться серьезно: «Мы ждем от специалистов в этой области 
постоянно обновляющихся словарей, учебных пособий, <…> дискуссионных 
площадок, клубов, где можно было бы обсудить возникающие проблемы». Этот 
автор убежден в том, что медиаобразование людей старшего поколения – важ-
ный и востребованный проект, и мы с ней согласны [7, с. 212]. 

Не все представители нашей аудитории замечают разницу между фактом 
и медиафактом. Эта разница важна в контексте взаимодействия с медиа, поэто-
му в своей статье ее проанализировала Н.А. Пром. Она утверждает, что медиа-
факт не обязательно должен быть достоверным: он может только носить харак-
тер достоверности. Быть правдоподобным, но не истинным: «Медиафакт не 
может быть абсолютно достоверным в силу интерпретаций». С другой стороны, 
медиафакт не может быть и абсолютно ложным: «…теряя связь с действитель-
ностью, он сам теряет смысл, поэтому часть содержания медиафакта всегда бу-
дет правдивой». Факты с наименьшей степенью достоверности – фактоиды; 
с наибольшей – достоверные факты. При этом факты обеих степеней достовер-
ности относятся к разновидностям медиафакта [6, с. 50–51]. 
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Н.А. Пром отмечает, что определить степень достоверности факта часто 
бывает трудно. Знакомясь с содержанием «Мошковской нови», проще предпо-
ложить, какая информация точно относится к достоверной, чем определить 
степень достоверности каждой публикации. Например, сложно заподозрить 
в недостоверности информацию о технике пожарной безопасности, которую 
перед Новым годом опубликовали в районной газете по просьбе сотрудника 
МЧС. Но если обратиться к событийным материалам, то для определения сте-
пени достоверности нужно ответить на ряд вопросов: верно ли указаны дата 
и название мероприятия? Его организаторы и спонсоры? ФИО и должности 
участников события? и т. д., в зависимости от содержания материала. За крайне 
редким исключением редакция «Мошковской нови» не получает обратную 
связь о недостоверности событийных текстов: достоверность таких материалов 
легко проверить. Журналисты «районки» с фактчекингом на этом уровне легко 
справляются. Более сложными для проверки на достоверность являются ме-
диафакты, представленные в материале как реплика/прямая речь/пересказ ин-
формации, которую герой публикации предоставил о себе самом. Перед нами 
стоит вопрос об (отсутствии) необходимости фактчекинга в таких случаях. По 
нашему мнению, вопрос необходимости скрупулезной проверки информации 
в подобных ситуациях – вопрос о потенциальной важности медиафакта для чи-
тателей. 

Журналисты «Мошковской нови» не так часто проверяют на достовер-
ность слова, например, чиновников и депутатов. Вероятно, это следствие того, 
«МН» – проправительственная газета. Сотрудники «МН» скорее увидят недо-
стоверность в словах того же депутата, если уже знали противоречащую им 
информацию, чем обнаружат недостоверность в результате фактчекинга. Но 
журналисты предоставляют возможность искать фактические ошибки в тексте 
самим депутатам или их помощникам и любым должностным лицам, которые 
относятся к организаторам или главным героям освещаемых мероприятий. По 
неофициальному запросу сотрудники «МН» высылают весь текст или его 
фрагмент. Иногда адресаты обращают внимание не только на факты. Тогда по-
лезность материала для читателей уменьшается, но «Мошковской нови» трудно 
спорить с депутатами Законодательного собрания, чиновниками. «Усеченная» 
правда – тоже правда? Теперь мы ее назовем медиафактом со средней степенью 
достоверности.  

Перед публикацией зарисовок и очерков журналисты «Мошковской но-
ви» дают прочитать эти материалы их героям, если они об этом просят. Плюсы 
и минусы у вычитки информационных и художественно-публицистических ма-
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териалов его героями схожи для обеих жанровых групп. Их плюс в том, что они 
исключают фактические ошибки. Минус – в том, что некоторые описания, 
журналистская оценка или рассказанная героем публикации история могут по-
казаться ему неуместными. Чаще всего при работе над очерками и зарисовками 
корреспондентам «Мошковской нови» удается «отстоять» эти сегменты тек-
стов. Иногда – нет: автор идет на уступки, чтобы избежать конфликта.  

О фактчекинге при работе над аналитическими материалами мы не пи-
шем, потому что в «Мошковской нови» эта группа жанров не популярна. Но 
есть другой пример: фактчекинг при работе с обращениями читателей. Когда 
они выражают свою благодарность кому-то, проверка фактов чаще всего 
уместна на уровне «продиктуйте фамилию по буквам». Если же читатель обра-
щается с жалобой, то все значительно усложняется. В результате интервью 
с другими жителями поселка и представителями власти часто выясняется, что 
обратившийся за помощью читатель свою проблему преувеличивает, и что 
большая часть его слов – ложь. Так, недавно в редакцию «МН» поступила жа-
лоба на отсутствие воды «во всем Новомошковском», когда ее не было только 
в шести домах.  

Стоит отметить, что развивать медиакомпетентность у пожилых людей 
необходимо доступными для них формами. В материале «Кому верить?» автор 
данной статьи в легкой для восприятия вопросно-ответной форме предоставля-
ет читателям информацию о том, в каких случаях они могут обмануться медиа-
контентом; какие вопросы себе задавать, чтобы проверить, заинтересован ис-
точник помочь адресату или преследует другие цели. Автор описывает сцена-
рии, близкие пожилым людям. В тексте статьи пенсионерам и их родственни-
кам, замечающим за своими старшими излишнюю доверчивость, даны кон-
кретные рекомендации.  

Из-за переизбытка информационных материалов и текстов, присылаемых 
для печати сотрудниками государственных органов, статья «Что делать?» про-
лежала «в столе» больше двух месяцев до своей публикации. В связи с такой 
политикой редакции мы не можем утверждать, что теперь «Мошковская новь» 
начнет рьяно развивать медиакомпетентность у золотого ядра своей целевой 
аудитории.  

Но в результате анализа литературы и собственного опыта мы пришли 
к выводу о том, что районные газеты – благоприятная площадка для такой за-
боты о пожилых людях. Не только публикации, но и организация редакцией 
off-line встреч будут действенным инструментом для формирования и развития 
у возрастной аудитории навыков медиакомпетентности. 
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ИГРОВОЙ КОНТЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕДИА,  

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ И НАВЫКОВ ФАКТЧЕКИНГА У АУДИТОРИИ  

 
Статья посвящена изучению игрового контента, направленного на формирование 

у аудитории просветительских ресурсов критического мышления и навыков фактчекинга. 
В качестве объекта исследования выступает игровой контент научно-популярных медиа 
Arzamas (просветительский проект по истории искусства) и N+1 (научно-популярное развле-
кательное издание). 

На сайте проекта Arzamas, помимо курсов, есть множество различных интерактивных 
материалов: тесты, игры и т. д. В качестве примеров рассмотрены игры «Малевич или Мон-
дриан?», «Как понять реформы Петра I», «Как спорить об истории» и «Как победить в ди-
пломатической игре». В научно-популярном издании N+1 также много различного игрового 
контента. В статье рассматриваются такие тесты, как «Человек человеку тест», «Что посмот-
реть?» и «Верую, ибо абсурдно», а также игра проекта «Новая этика» – «Как хорошо вы зна-
ете тех, с кем живете в одной стране?» 

Ключевые слова: научно-популярное медиа, критическое мышление, фактчекинг, ме-
диаобразование, фейковые новости, игровой контент. 

 

Проблема распространения лженауки, теорий заговора и различных ми-
фов в эпоху открытого доступа к большому объему информации требует от че-
ловека определенных навыков. Аудитория медиа страдает из-за низкой компе-
тентности журналистов, которые публикуют материалы с непроверенной ин-
формацией. Также влияет на контент потребность в трафике для рекламодате-
лей, а шокирующие и броские заголовки больше всего привлекают внимание. 
Из этого следует, что отсутствие специализированных знаний и стремление 
СМИ к сенсационности приводят к появлению фейков и формируют искажен-
ную информационную картины мира у аудитории. Способны ли современные 
медиа повлиять на читателя, научить его вдумчиво потреблять информацию?  

В статье мы рассмотрим формирование критического мышления, форми-
рование навыков фактчекинга с помощью игровых методов. М.Ю. Маркасов, 
О.А. Маркасова пишут об игре следующее: «Игра выполняет не только рекреа-
тивную функцию, но моделирует и виртуализирует действительность, в кото-
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рой можно существовать» [3, с. 168]. Насколько она способна выполнять функ-
цию просвещения – вопрос открытый. Вредит ли она обучению, или наоборот, 
способствует быстрому усвоению знания? А.Е. Брамбалова считает, что игро-
вая методика хороша тем, что сам процесс игры подразумевает принятие опре-
деленного решения, выбор [2]. Исследователи Н.К. Ахметов, М.Ж. Жаксыбаев, 
А.Р. Нурахметова, А.Е. Сагимбаева пишут о том, что качество знаний учащихся 
улучшилось после использования игровых методик в обучении [1]. К таким же 
результатам пришли исследователи K. Ericson, M. Ericson. [6] 

Ученые пишут, что «применение учебных игр в фундаментальных науках 
только сейчас начинает свое развитие», то есть игровые методики еще только 
находят свое применение в образовательных процессах [1, с. 63]. Ю.В. Они-
щенко отмечает, что в образовательном процессе игры выполняют развлекатель-
ную функцию, либо «используются в качестве элемента разрядки» [4, с. 28]. 
Между тем потенциал к обучению чаще всего игнорируется или ставится под 
сомнение. 

Чтобы понять, по каким признакам следует определять уровень критиче-
ского мышления у человека, обратимся к работе Д.М. Шакировой, в которой 
исследователь выделяет следующие степени развития:  

– начальный (слабый уровень критического мышления); 
– средний (мыслительные операции в рамках элементарных суждений);  
– высокий (навык качественного подбора аргументов, критичность, само-

критичность); 
– высший (синтез логического, проблемного и критического мышления, 

умение пользоваться им в любой сфере, будь то обучение, работа любого рода 
и социальное взаимодействие) [5, с. 289].  

Данная классификация создавалась для изучения школьной и студенче-
ской аудитории. В интернете основную часть интересующихся научно-
популярными медиа составляет молодежная аудитория, поэтому мы можем 
учитывать эту классификацию. 

Не случайно в современном медиапространстве существует запрос на 
просветительские проекты. Молодая аудитория достаточно активно проявляет 
интерес к популяризации науки. Среди ресурсов, ориентированных на моло-
дежную аудиторию, следует отметить сообщество «Образовач» в социальной 
сети «ВКонтакте», где научные новости сопровождаются юмористическими 
иллюстрациями. Стоит отметить, что подобная тактика создания контента хо-
рошо привлекает внимание, но прежде всего эти материалы выполняют рекреа-
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ционную функцию. Нельзя исключать того, что в попытке сделать контент ин-
тересным и развлекательным теряется функция просвещения. 

Сегодня хорошо известны такие ресурсы, как Arzamas (просветительский 
проект об истории искусства), N+1 (научно-популярное развлекательное изда-
ние). Как такие проекты способствуют развитию критического мышления 
и способствуют ли? Рассмотрим игровые формы подачи научной информации 
в этих проектах. 

Игровой метод на этих ресурсах проявляется чаще всего в виде тестов. 
Это может объясняться тем, что для создания такого контента не требуется 
больших технических усилий, как для создания флеш-игр, интерактивных 
фильмов или карт. 

На сайте проекта Arzamas, помимо курсов, есть множество различных ин-
терактивных материалов: тесты, игры и т. д. В качестве примеров рассмотрим 
игры «Малевич или Мондриан?», «Как понять реформы Петра I», «Как спорить 
об истории» и «Как победить в дипломатической игре». 

Игра «Малевич или Мондриан?» интересна своим исполнением: есть 
20 картин, которые на время нужно распределить между четырьмя известными 
художниками за наименьшее число ходов. Такая игра дает представление 
о технике и стиле, соответствующим каждому из художников. 

Достаточно сложная игра «Как понять реформы Петра I» дает возмож-
ность читателю побыть настоящим исследователем: необходимо определить, 
какая из представленных цитат иллюстрирует ключевые принципы социальной 
политики Петра I. Есть возможность получить подсказку, изменить уровень 
сложности. Такая игра может способствовать ускоренному пониманию истори-
ческой информации. 

«Как спорить об истории» – еще одна сложная игра, где участник пытает-
ся выиграть в споре компьютер, который предлагает некое утверждение. Задача 
игрока подобрать тезис, который мог бы опровергнуть это утверждение (это 
и цитаты из источников, и исторические факты). Сложность заключается в том, 
что предлагается на выбор 5 карточек с аргументами разной степени правдиво-
сти. По ходу теста человек получает понимание о некоторых аспектах истори-
ческой науки. 

«Как победить в дипломатической игре» – тест, в котором игрок стано-
вится главой дипломатической службы в 1775 году. Перед ним стоит задача за-
ключить как можно больше союзов с другими странами. Несмотря на то, что 
стартовые условия соответствуют историческим реалиям, дальнейший ход иг-
ры может все кардинально изменить. Так как мы говорим о фактчекинге, стоит 
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отметить, что данный тест особенно хорошо влияет на формирование этого 
навыка: в начале разработчики указали, что, если игрок хочет узнать настоящий 
ход войны, ему нужно обратиться к научной литературе. При этом отмечается, 
что письма в игре не являются документальными. 

У научно-популярного издания N+1 также много различного игрового 
контента. Рассмотрим «Человек человеку тест», «Что посмотреть?» и «Верую, 
ибо абсурдно», а также тест проекта «Новая этика» – «Как хорошо вы знаете 
тех, с кем живете в одной стране?». 

«Человек человеку тест», по сути, рассчитан на проверку знаний латыни. 
Однако он может быть интересен не только компетентным в этой сфере специ-
алистам, но и среднестатистической аудитории. По ходу прохождения появля-
ются карточки, в которых достаточно емко объясняется правильный вариант. 

Тест «Что посмотреть?» является развлекательным материалом: из него 
можно узнать об исследованиях в области психологии при помощи кинемато-
графа. Например, с помощью фильма в жанре «хоррор» ученые изучили био-
химические процессы в человеческом организме. 

Напрямую касается фейков игра «Верую, ибо абсурдно». Игроку предла-
гается необычный заголовок новости, и он должен решить, правда это или нет. 
Если заголовок соответствует действительности, после ответа появляется ссыл-
ка на новость. В ходе такой игры может формироваться критическое отношение 
к заголовкам. 

С точки зрения фактчекинга интересен тест проекта «Новая этика» (на ба-
зе N+1) «Как хорошо вы знаете тех, с кем живете в одной стране?». Суть теста 
заключается в следующем: есть некий вопрос о статистических данных (напри-
мер, сколько процентов россиян пользуются интернетом); далее необходимо 
установить значение. Далее появляется правильный ответ с указанием источни-
ка («Согласно исследованию Института статистических исследований и эконо-
мики знаний ВШЭ…»). После прохождения теста появляется результат, 
насколько человек «знает Россию». При этом материал в первую очередь затра-
гивает тему «электронной демократии». 

В вышеперечисленных тестах присутствует главный элемент игры – воз-
можность принятия решения. Даже в случае неправильного ответа ресурс дает 
пользователю возможность изучить информацию подробнее. Иногда это ссыл-
ки на новости или на другие материалы, но чаще всего выпадает карточка 
с кратким объяснением. 

Таким образом, нельзя с уверенностью говорить, что игровой контент ре-
сурсов Arzamas и N+1 в достаточной степени формирует критическое мышле-



164 

ние и навыки фактчекинга. Тесты и игры Arzamas подразумевают прохождение 
соответствующих курсов, так как они сделаны для проверки знаний (или же иг-
ры могут натолкнуть на прохождение курсов). Проверка знаний (зачастую до-
статочно углубленная) в целом может способствовать развитию критического 
мышления.  

Тесты на N+1 чаще всего также носят характер «проверки знаний», одна-
ко часто такой контент выполняет рекреативную функцию. Есть достаточно 
сложные тесты для рядового читателя без специализированных знаний. Многие 
из таких материалов хороши тем, что в случае неправильного ответа появляется 
объяснение, почему именно другой ответ верен. Несмотря на наличие выбора, 
пользователь в любом случае получает определенную информацию. Это также 
может способствовать формированию привычки перепроверять данные: начи-
ная с общей эрудиции, человек сможет применять этот навык и в повседневной 
жизни, например, вычисляя фейк-ньюс. 
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