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Медиапространство стало неотъемлемой частью повседневной жизни каждого чело-
века, а основной его функцией остается функция информационного источника. Каждую
минуту пользователи социальных сетей размещают около 300 тыс. публикации и делают
510 тыс. комментариев; на YouTube загружается не менее 500 часов видео. [1] При этом, та-
кая технология, как дезинформация используется для воздействия на различные группы
населения, которые под влиянием недостоверных источников информации меняют свою
точку зрения в соответствии с содержанием контента. В связи с этим становится понятно,
что оперативно проверить качество публикуемого контента достаточно проблематично.

Становится все более актуальным вопрос о верификации контента и многие медиа
занимаются проверкой информации сегодня. В ряде медиа проявляются целые отделы
фактчекеров (например, такие отделы есть у китаиских мессенджеров WeChat и Weibo).
Журналисты проходят специальные курсы по выявлению феиков. Социальные медиа и
технокорпорации выпускают инструменты для борьбы с феиками (WatsApp, Assembler
компании Jigsaw, WeChat). Медиа создают рубрики по развенчанию мифов, в России это
делают, например, «Известия» и даже региональные медиа. [2] Технологии совершенству-
ются, создаются новые методы защиты, это позволяет лишь локально решить проблему
борьбы с фейками, но не до конца. Это связано с тем, что не все хотят или могут се-
бе позволить вкладывать время и деньги для борьбы с недостоверной информацией, либо
для некоторых участников медиапространства фейки выгодны для привлечения внимания
читателей или достижения различного рода целей.

По данным на конец 2022 года в России телевидением и интернетом почти не поль-
зуются лишь 2% населения, то есть потенциально 98% жителей страны могут быть под-
вержены влиянию недостоверного контента, распространяемого в социальных медиа [3].
Аудитория, не умея различить достоверную и недостоверную информацию, сама стано-
вится публикатором ложных сведении. Нередко феиковые сведения содержат не только
сами публикации, но и комментарии к ним. [2]

Таким образом, пользователям необходимо самостоятельно защищать себя от недо-
стоверной информации, то есть самостоятельно верифицировать контент. Однако на се-
годняшний день не существует единых рекомендаций, которые бы помогли населению в
непрекращающемся информационном потоке.

Целью исследования было выявление пользовательских критериев деления информа-
ции на достоверную и недостоверную. Эмпирическая информация была получена в ходе
опроса населения. В результате были выявлены основные критерии, которыми пользуется
аудитория социальных медиа при определении для себя информации как достоверной.
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