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В	статье	конкретизирован	функциональный	потенциал	понятия	«факт
чекинг»	в	журналистике,	выявлены	сущностные	особенности	фактчекинга	
как	процесса.	Определены	основные	отличия	фактчекинга	от	традиционной	
редакционной	проверки	фактов,	служащей	этапом	контроля	качества	содер
жания	журналистского	материала	перед	его	публикацией.
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В	связи	с	ростом	объемов	информационных	потоков	и	скорости	их	
циркуляции	в	медиасфере	в	последние	годы	в	русскоязычном	научном	
дискурсе	 широкое	 распространение	 получили	 работы,	 посвященные	
проверке	 достоверности	 информации	 в	 СМИ,	 в	 частности	 процедуре	
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фактчекинга	 (factchecking),	определяемого	как	«проверка,	процедура,	
метод	проверки	достоверности	полученных	фактов	в	СМИ»	[1,	с.	47],	
«процесс	проверки	достоверности	сведений...	направленный	на	выявле
ние	фактов	искажения,	в	том	числе	и	преднамеренного»	[2,	с.	7].

Целью	данной	работы	является	конкретизация	функционального	по
тенциала	фактчекинга,	определение	сущностных	характеристик	данно
го	процесса.

Как	следует	из	определений,	процесс	фактчекинга	направлен	на	про
верку	журналистом	целостных	единиц	информации	(фактов).	В	журна
листской	практике	не	выработан	единый	подход	к	определению	катего
рии	«факт»,	в	рамках	данной	работы	резонно	акцентировать	внимание	
на	 замечании	Т.	М.	 Белеветиной	 и	А.	Л.	Дмитровского,	 выделяющих	
в	«горизонтальном	измерении»	факта	«три	составляющих	(элемента)	–	
денотат,	значение	и	смысл»	[3,	с.	170].	Кроме	того,	исследователи	отме
чают,	что	«факт	имеет	четкую	синтаксическую	форму:	это	форма	пред
ложения	(суждения)…»	[3,	с.	170].	Представленное	выше	мнение	дает	
основания	 разделить	фактическую	информацию,	 отвечающую	 за	 кор
ректность	денотативной	составляющей	фактов,	их	«объективнофакти
ческой	стороны»	[3,	с.	170],	и	проверку	отдельных	фактов	(выраженных	
в	форме	предложения	или	суждения)	по	всем	трем	присутствующим	в	
них	элементам	–	денотату,	смыслу	и	значению.

На	 основании	 целевой	 установки	можно	 выделить	 два	 плана	 про
верки	фактов.

Первый	план	близок	по	своей	сути	к	традиционному	редакционному	
процессу	проверки	фактов	и	сосредоточен	на	придании	материалу	фак
тической	точности.	Такой	тип	проверки	имеет	конкретные	ограничения:	
«при	 намеренной	 или	 непредумышленной	 имитации	 факта	 журнали
стом	в	транслируемом	им	сообщении	традиционные	приемы	проверки	
на	 корректность	 фактической	 информации	 становятся	 нерелевантны
ми»	[4,	с.	97].

При	втором	плане	проверки	фактов	определяется	не	только	досто
верность	объективнофактической	стороны	факта	(денотата),	но	и	двух	
сопутствующих	 элементов	 –	 смысла	 и	 значения,	 обрамляющих	 дено
тативное	ядро	факта.	К	такому	типу	проверки	журналист	прибегает	в	
случае	сомнения	в	фактической	достоверности	тех	или	иных	сведений	и	
сложности	их	проверки	традиционными	способами.	Данный	план	про
верки	соотносится	с	пониманием	фактчекинга	в	западной	традиции,	где	
он	 подразумевает	 более	 глубокую	 и	 всестороннюю	 проверку	 фактов,	
чем	простое	установление	фактической	точности.	Это,	в	частности,	под
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тверждает	определение	понятия	«фактчекинг»	в	Оксфордском	словаре:	
«investigate	(an	issue)	in	order	to	verify	the	facts»	[5],	что	можно	перевести	
как	«исследование	для	установления	фактов».	Причем	слово	investigate	
имеет	также	значение	«расследования»,	что	еще	раз	подтверждает	глу
бину	и	трудоемкость	данного	процесса.

Сущностной	 характеристикой	 фактчекинга	 в	 западной	 традиции	
является	 его	широкое	 распространение	 в	 политической	 сфере,	 где	 он	
«концентрируется	 прежде	 всего	 (но	 не	 исключительно)	 на	 политиче
ской	рекламе,	предвыборных	речах»	 [6,	с.	86]	и	актуален	при	необхо
димости	оценить	общую	достоверность	фактов,	выраженных	в	форме	
высказываний	 (суждений).	 Американским	 проектом	 по	 фактчекингу	
PolitiFact	была	разработана	шкала	The	TruthOMeter,	«целью	которой	
является	 отражение	 относительной	 точности	 утверждения»	 [1,	 с.	 49].	
Для	 определения	 достоверности	 фактов	 работники	 проекта	 PolitiFact	
оценивают	не	только	достоверность	объективнофактической	стороны	
факта,	но	и	значение	используемых	для	его	констатации	слов,	а	также	
полный	контекст,	в	который	он	погружен,	что	позволяет	оценить	все	три	
компонента	факта	–	денотат,	смысл	и	значение.

Также	 сущностной	 характеристикой	 фактчекинга	 в	 западной	жур
налистике	можно	считать	то,	что	в	отличие	от	традиционной	редакци
онной	 проверки	 фактов	 фактчекинг	 осуществляется	 «не	 до	 того,	 как	
чтото	будет	опубликовано,	а	после	того,	как	утверждение	станет	обще
доступным.	Эта	форма	проверки	фактов	«expost»	направлена	на	увели
чение	ответственности	политиков	и	других	общественных	деятелей	за	
правдивость	своих	заявлений»	[6,	с.	86].

Таким	образом,	можно	выделить	как	минимум	два	плана	проверки	
фактов	в	журналистике.

Первый	план	–	традиционный	для	редакций	процесс	проверки	фак
тов,	служащий	этапом	контроля	качества	содержания	материала	перед	
его	публикацией.	Данный	план	заключается	в	придании	материалу	фак
тической	точности	путем	сверки	/	уточнения	фактических	данных	(соб
ственных	имен,	цифр	и	т.	д.).

Второй	план	проверки	фактов	–	фактчекинг,	представляющий	собой	
комплексный	процесс	проверки	отдельных	фактов,	выраженных	в	форме	
предложения	(суждения).	Фактчекинг	подразумевает	проверку	всех	эле
ментов	факта	(денотата,	смысла	и	значения)	с	учетом	контекста,	в	кото
рый	факт	погружен.	При	этом	сложность	и	трудоемкость	процесса	факт
чекинга	требует	специального	набора	инструментальных	и	технических	
средств,	 а	 результаты	 фактчекинга	 допускают	 некоторую	 относитель
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ность	 в	 определении	 степени	достоверности	проверяемой	информации	
(для	этого	проект	PolitiFact	разработал	шкалу	истинности).	Кроме	того,	
в	отличие	от	редакционной	проверки	фактов,	основу	которой	составляет	
работа	с	первичной	информацией,	фактчекинг	осуществляется	постфак
тум,	уже	после	появления	того	или	иного	факта	в	медиапространстве.
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