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дебатов	 кандидатов	 в	президенты	США),	 так	и	 самостоятельно	«про
гонять»	через	«контролер	утверждений»	интересующие	их	фрагменты	
текста,	 а	 также	 проверять	 отдельные	 утверждения.	 В	 первом	 случае	
система	выделяет	в	текстах	заслуживающие	проверки	утверждения,	во	
втором	случае	–	организует	отчет	о	проверке	фактов	для	запрашиваемо
го	утверждения	[4].

Стоит	отметить,	что	разработчики	подобных	«ClaimBuster»систем	
сталкиваются	с	рядом	схожих	вызовов.

Вопервых,	 принцип	 работы	 систем	 автоматизированного	 фактче
кинга	зачастую	предполагает	поиск	совпадений	в	базе	существующих	
проверок	фактов,	 выполненных	 редакциями	 и	 независимыми	фактче
кинговыми	организациями,	при	этом	сами	базы	данных	еще	не	имеют	
достаточного	 для	 эффективной	 работы	 систем	 количества	 отчетов	 о	
проверках	фактов.

Вовторых,	подобные	системы	концентрируются	в	основном	на	анг
ло	язычном	сегменте	Сети,	в	то	время	как	ложным	заявлениям	свойстве
нен	быстрый	перевод	на	национальные	языки	и	широкое	распростране
ние	за	пределами	англоязычного	сегмента	интернета.

Втретьих,	 автоматизированный	 фактчекинг	 работает	 лишь	 в	 би
нарной	системе	«правда/ложь»,	поэтому,	чтобы	помочь	аудитории	по
лучить	 полное	 представление	 о	 сложных	неоднозначных	 заявлениях,	
на	 этапе	 представления	 информации	 в	 системе	 попрежнему	 должен	
быть	задействован	редактор,	способный	дать	читателям	необходимый	
бэкграунд.

Наконец,	нерешенным	остается	вопрос	относительно	ограничений,	
связанных	 с	 предоставлением	результатов	 работы	 систем	 в	 открытый	
доступ.	При	 внедрении	 в	 процесс	 политического	фактчекинга	 систем	
автоматизации	почти	неизбежны	ошибки,	а	публикация	некорректных	
проверок	 фактов	 может	 существенно	 подорвать	 репутацию	журнали
стики	как	социального	и	политического	института.

Таким	образом,	сегодня	автоматизация	политического	фактчекинга	
находится	 на	 этапе	 своего	 становления	 и	 является,	 скорее,	 полезным	
вспомогательным	 инструментом,	 позволяющим	 значительно	 ускорить	
отдельные	процессы,	например,	поиск	 скрытых	в	 больших	 текстовых	
документах	или	аудиовизуальных	записях	доказательств.	Тем	не	менее	
будущее	 медиасферы	 сложно	 представить	 без	 растущего	 количества	
достойных	проверки	заявлений	(утверждений),	поэтому	резонно	пред
положить,	что	системы	автоматизации	политического	фактчекинга	по

лучат	свое	дальнейшее	развитие	и	окажут	значительное	влияние	на	ско
рость	и	объем	верификационных	практик	в	журналистике.
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В	статье	рассматривается	тема	формирования	правовой	культуры	через	
средства	массовой	информации.	В	прошлом	традиционные	СМИ	станови
лись	площадкой	не	только	массового	информирования	населения,	но	и	про
свещения	различных	слоев	общества.	С	годами	эта	просветительская	функ
ция	не	утратила	своей	силы,	а	лишь	претерпела	некоторые	трансформации.	
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На	помощь	традиционным	СМИ	пришли	новые	медиа,	а	также	разнообраз
ные	возможности	интернетпространства.
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В	современном	мире	рыночных	отношений	существуют	простая	ло
гика:	если	есть	товар	–	есть	на	него	заказ	и	спрос.	Среднестатистиче
ский	потребитель	забыл	о	существовании	колесницы	и	портшеза,	а	кно
почный	телефон	и	магазинные	счеты	воспринимает	как	диковинку	из	
далекого	детства.	Но	при	этом	этот	же	потребитель	ежедневно	не	может	
обойтись	без	просмотра	ленты	«Рекомендации»	и	«Актуальное»	в	социа	
льных	сетях,	пары	новостей	от	информационных	агентств	и	 запросов	
Google	 на	 различные	 важные	 и	 не	 очень	 важные	 вопросы.	 Точно	 так	
же	обществу	в	большом	количестве	необходимы	юристы,	правоведы	и,	
конечно,	знания	правовых	актов	и	норм.	При	этом	всем	не	помешала	бы	
общедоступная	площадка,	на	которой	возможно	задать	вопрос	или	най
ти	уже	готовый	ответ	на	возникшую	правовую	проблему.	Если	все	это	
было	бы	лишним	и	изжившим	себя,	человечество	давно	бы	поставило	
крест	на	таких	специалистах	так	же,	как	европейские	страны,	например,	
уже	лет	20	не	видят	особой	надобности	в	трубочистах	и	кочегарах.	И	

список	подобных	«забытых»	профессий	с	каждым	годом	растет.	Сегод
няшний	потребительский	запрос	на	рынке	человеческих	взаимоотноше
ний	диктует	такую	норму:	у	юриста	должен	быть	юрист,	у	врача	–	свой	
врач,	а	у	читателя	–	ответ	на	любой	его	вопрос	в	СМИ.	И,	конечно,	в	
каждом	случае	особое	внимание	уделяется	понятию	«качественности»,	
а	не	простого	наличия.	

Средства	массовой	информации	в	силу	своих	возможностей	и	функ
ций	являются	площадкой	для	различных	действий,	особенно	в	XXI	веке,	
когда	на	помощь	традиционной	журналистике	пришли	новые	медиа.	А	
еще	именно	эта	площадка	отличается	качественной	составляющей,	что	
позволяет	ей	оставаться	на	протяжении	многих	столетий	в	поле	зрения	
массового	потребителя.	

По	закону	немецкого	филолога	и	практикующего	журналиста	про
шлого	 века	 Вольфганга	 Рипля,	 новые	 медиа	 формируют	 самостоя
тельный	 сегмент	 в	медиапространстве,	 поэтому	не	 конкурируют	и	не	
вытесняют	 «традиционные	СМИ».	Данная	 закономерность	 была	 под
тверждена	как	автором,	так	и	многими	другими	исследователями	сферы	
медиа.	Появление	интернетгазеты,	блогов	и	влогов	не	стало	причиной	
исчезновения	«старых»	СМИ	в	лице	привычных	газет,	 теле	и	радио
каналов.	Новые	медиа	 заставили	 пересмотреть	 работу	 редакций.	 Так,	
интернетСМИ	становятся	 причиной	 «сжатия»	 традиционных,	 умень
шения	тиражей	и,	как	следствие,	доходности.	Одновременно	с	этим	про
исходит	процесс	«перерождения»	традиционных	СМИ,	ведь	конкурен
ция	заставляет	редакции	совершенствовать	маркетинговые	технологии,	
повышать	содержательную	и	формальную	стороны	подачи	информации.	
Модернизация	привычных	СМИ	все	чаще	становится	удерживающим	
фактором	для	потребителя	данного	СМИ.	А	это	приводит	к	тому,	что	
СМИ	сохраняют	за	собой	большую	часть	национального	медиарынка.

Но	что	же	заставляет	СМИ	перестраивать	себя	вновь	и	вновь?	За
прос	 потребителя	 –	 его	 интересы	 и	 вкусы,	 а	 также	 используемые	 им	
тенденции.	Сегодня	читатель	не	может	жить	без	трендов,	а	сами	трен
ды	–	ничто	без	 своего	пользователя.	 Замкнутый	круг,	 куда	 вовлечены	
как	традиционные	СМИ,	так	и	новые	медиа.	Одним	из	таких	запросов	
потребителя	является	вопрос	правового	просвещения.	Интернет	в	пря
мом	 смысле	 этого	 слова	 «кишит»	миллиардами	 сайтов	 и	 статей,	 рас
сказывающих	наперебой	о	состоянии	правовых	аспектов	в	той	или	иной	
стране.	Неподготовленный	читатель	сразу	же	«тонет»	в	этой	информа
ции,	когда	же	профессионал	спокойно	ориентируется	в	понятиях	и	тер
минах.	Именно	человек,	получивший	высшее	юридическое	образование	
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или	прошедший	правовые	курсы	от	какоголибо	университета,	отличит	
актуальную	 и	 действительно	 необходимую	 информацию	 от	 «адвокат
ских	баек»	и	законов	Хаммурапи.	Неподготовленный	читатель,	то	есть	
человек	 без	 специального	 образования,	 будет	 пользоваться	 всем,	 что	
найдет,	и	его	счастье,	если	он	получит	только	обновленную	и	проверен
ную	информацию.	Сфера	права	–	одна	из	тех,	что	постоянно	нуждаются	
в	обновлении	сведений,	ведь	коекакие	законы	утрачивают	свою	силу,	а	
другие	претерпевают	изменения.

Для	 трансляции	 правовой	 информации	 существуют	 разнообразные	
коммуникационные	каналы.	Однако	чаще	всего	граждане	получают	ин
формацию	о	действующих	нормативноправовых	документах	или	прини
маемых	законах	из	неспециализированных	источников	коммуникации	–	
социальных	сетей:	«Инстаграм»,	«Фэйсбук»,	«ВКонтакте».	В	настоящее	
время	официальные	аккаунты	в	«Инстаграм»	имеются	у	многих	органов	
государственной	власти,	например	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	 Российской	Федерации,	 Следственного	 комитета	 Российской	
Федерации.	 Особую	 популярность	 набирают	 профессиональные	 ак
каунты	юристовпрактиков,	которые	бесплатно	дают	через	профиль	ре
комендации	по	составлению	юридических	документов,	консультации	по	
правовым	вопросам,	разъяснения	действующего	законодательства,	а	так
же	информируют	подписчиков	об	изменениях	в	законодательстве.	Кроме	
того,	 в	 социальных	 сетях	 создаются	и	 ведут	 работу	 различные	 группы	
профессиональных	юридических	сообществ.	Стоит	обратить	внимание,	
что	данные	неспециализированные	источники	правовой	информации	во	
многом	влияют	на	формирование	правовой	культуры	граждан	[1,	с.	151].

Роль	традиционной	журналистики	в	формировании	правовой	куль
туры	общества	важна	и	ее	заслуги	нельзя	недооценивать.	Ведь	средства	
массовой	информации	–	это	основной	источник	информирования	граж
дан,	в	частности,	о	правовых	нормах	и	принимаемых	реформах	в	этой	
сфере.	 Общественнополитические	 газеты	 всегда	 отводили	 на	 своих	
страницах	места	для	публикаций	правовой	направленности:	коммента
риев	правовых	актов,	ответов	юристов	на	вопросы	читателей,	материа
лов	на	судебные	темы,	текстов	о	работе	следственных	органов,	прокура
туры	и	милиции,	«криминальной	хроники».
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В	1873	г.,	будучи	редактором	«Гражданина»,	Ф.	М.	Достоевский	начина
ет	вести	рубрику	«Дневник	писателя»,	из	которой	в	1876	г.	рождается	еже
месячный	журнал.	Документальнопублицистический	дискурс	в	сочетании	
с	философским	началом	по	форме	и	способу	отражения	социальнопсихо
логических	противоречий	действительности	оказывается	предтечей	харак
терной	для	новых	медиа	модели	сетевого	высказывания.	В	 год	200летия	
со	дня	рождения	Ф.	М.	Достоевского	видится	особенно	важным	выявление	
актуальных	связей	между	новаторской	документальнофилософской	публи
цистикой	последнего	и	современным	медиадискурсом.	

Ключевые слова:	публицистика;	дневник;	новые	медиа;	сетевое	выска
зывание;	медиадискурс.
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In	1873	F.	M.	Dostoevsky	was	the	editor	of	the	weekly	magazine	«Citizen»	
and	began	to	maintain	a	column	«Diary	of	a	Writer».	The	eponymous	monthly	
magazine	 emerged	 from	 this	 rubric	 in	 1876.	 Documentary	 and	 journalistic	
discourse	in	combination	with	the	philosophical	principle	in	the	form	and	method	
of	reflecting	the	sociopsychological	contradictions	of	reality	turns	out	to	be	the	
forerunner	of	a	type	of	network	utterance	typical	for	new	media.	In	the	year	of	
the	200th	anniversary	of	the	birth	of	F.	M.	Dostoevsky,	we	consider	it	especially	


