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Период 2010–2019 годов ознаменовался рядом глобальных трансфор-

маций в области медиасферы. Среди наиболее значимых процессов и 

явлений, повлиявших на развитие журналистики, можно отметить циф-

ровизацию медиасферы и конвергенцию редакций СМИ с платформами 

социальных медиа. Под влиянием данных процессов в медиасфере на-

блюдается многократное, в сравнении с прошлым десятилетием, увели-

чение объема информационного потока и скорости его поступления в 

редакции СМИ. Это, в свою очередь, оказывает значительное влияние на 

работу сотрудников редакций. 

Как отмечает В. А. Бейненсон, «в эпоху новых медиа главной функ-

цией профессиональных СМИ, утративших монополию в производстве 

контента, становится не поиск информации, а просеивание информаци-

онного потока, проверка достоверности информации» [1, с. 82]. Тем не 

менее сегодня редакции СМИ зачастую неспособны эффективно справ-

ляться с ролью верификаторов контента, как ввиду увеличившейся ин-

формационной нагрузки, так и по причине использования традиционных 

моделей монетизации, основанных на привлечении на сайт как можно 

большего числа пользователей. 

Следствием достаточно инертной трансформации СМИ в условиях 

современной медиасферы является возникновение феномена «фейко-

вых» новостей: «то есть сфабрикованных новостных материалов, кото-

рые вводят в заблуждение реципиентов» [2, с. 102], «сообщений, стили-

стически созданных как настоящие новости, но ложных полностью или 

частично» [3, с. 143]. При этом, как подчеркивает исследователь 

С. Н. Ильченко, «обнаружить лживость информации, которую несет в 

себе “фейк”, гораздо легче, если придерживаться принципа обязатель-
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ной проверки и перепроверки поступающей в конкретное медиа инфор-

мации по принципу точность важнее скорости”» [4]. 

Однако, как уже было отмечено ранее, традиционные модели монети-

зации СМИ не всегда позволяют придерживаться описанного 

С. Н. Ильченко принципа. Кроме того, более серьезную проблему, чем 

само появление фейка в медиасфере, представляет тиражирование лож-

ной информации не только другими СМИ, но и пользователями cети, 

что говорит об их низкой медийно-информационной грамотности. 

В частности, этот факт подтверждают данные исследования М. Бар-

теля, согласно которому, «около 25 % опрошенных признались, что сами 

распространяли “фейковые” новости, а 14 % сказали, что делали это, хо-

тя точно знали, что это “фейк”» [5]. К. Силверман в своем исследовании 

замечает, что «статьи, безоговорочно утверждающие, что какой-то слух 

является правдой, всегда получают в Twitter, Facebook и Google+ больше 

лайков и репостов, чем заметки, утверждающие, что появившийся слух – 

это всего лишь “фейк”» [6]. 

Таким образом, акцент редакций СМИ на привлечение на сайт как 

можно большего количества пользователей, а также довольно инертная 

адаптация работы редакций в новых условиях медиасферы приводят к 

возникновению феномена постправды, характеризующегося таким со-

стоянием медиасистемы, в котором ложные новости приобретают столь 

большое значение, что даже после их официальных опровержений уро-

вень доверия к ним снижается лишь незначительно. 

Ввиду того, что отход от упомянутых выше традиционных механиз-

мов монетизации контента редакциями СМИ в ближайшей перспективе 

выглядит маловероятным, опорой для редакций в работе над повышени-

ем качества новостного контента может стать введение официально за-

крепленных правил и алгоритмов верификации контента, которые также 

будут включать в себя более широкое применение современного техно-

логического инструментария при проверке информации. Тем более, как 

показывает исследование Д. Ю. Кульчицкой, лишь в 40 % российских 

редакций имеются так или иначе формализованные правила по проверке 

информации, к тому же «вопрос о том, являются ли эти правила офици-

ально закрепленной частью редакционных стандартов, остается откры-

тым» [7]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что современный редакцион-

ный процесс выпуска новостей с присущей ему ориентацией на скорость 

подготовки материалов и опорой на традиционные методы проверки 

достоверности контента не оправдывает себя в эпоху конвергенции 

СМИ с платформами социальных медиа, что, в свою очередь, становится 

причиной появления в медиасфере таких феноменов, как фейковые но-
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вости и постправда. Безусловно, решение проблем, которые привносят в 

медиасферу упомянутые выше феномены, не входит исключительно в 

область компетенций сотрудников СМИ, так как, в частности, на рас-

пространение ложных новостей влияет низкая медийно-

информационная грамотность пользователей. Однако, на наш взгляд, 

редакции СМИ могут повлиять на сложившуюся ситуацию на доступ-

ном для них уровне.  

Одним из решений проблемы фейковизации журналистики может 

стать выработка редакциями официально закрепленных правил и алго-

ритмов верификации контента, которые будут ориентированы на кол-

лективную работу журналистов, их взаимодействие с пользователями и 

активное применение сотрудниками СМИ новых технологий в процессе 

работы над верификацией контента. 
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