
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2015

«ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÔÈËÜÒÐ» ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ
èíôîðìàöèîííîé çàùèòû 

Åêàòåðè�à Âèêòîðîâ�à ßêóøè�à,
научный сотрудник Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования,
кандидат педагогических наук 
e-mail: wm45@yandex.ru 

215

Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Ñóòü �å�èàîáðàçîâà�èÿ — èçó÷å�èå ñîîáùå�èé ñðå�ñòâ �àññîâîé è�ôîð�àöèè.
Íî �àññ-�å�èà ðåïðåçå�òèðóþò �åéñòâèòåëü�îñòü, ïîòî�ó è âîç�èêàåò ÿâëå�èå
«ïàðàëëåëü�îé øêîëû» — ëþ�è âïèòûâàþò òó è�ôîð�àöèþ, êîòîðóþ ïîëó÷àþò
ïî êà�àëà� ÑÌÈ, �å â�èêàÿ â å¸ ñóòü, �îñòîâåð�îñòü, �à�¸æ�îñòü, �å à�àëèçèðóÿ
å¸. Î��îé èç çà�à÷ �å�èàîáðàçîâà�èÿ �îëæ�î ñòàòü îáó÷å�èå èçâëåêàòü ñ�ûñëû
èç ñè�âîëè÷åñêîãî ïðå�ñòàâëå�èÿ îêðóæàþùåãî �èðà è ïðîöåññîâ, â �¸�
ïðîòåêàþùèõ. Ýòî âîç�îæ�î â òî� ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåê ïî�è�àåò, ïî êàêè�
çàêî�à� «æèâ¸ò» è�ôîð�àöèÿ â �àññ-�å�èà.

● медиасреда ● свобода общественных коммуникаций ● разнообразие
информации ● новости в СМИ ● достоверность информации 

Ìедиасреда — это социокультур-
ное пространство информацион-
ного общества, то, что нас по-

вседневно окружает. 
Это совокупность условий, в контексте
которых функционирует медиакультура,



медиасреды — как тех, кто сообщает ин-
формацию, так и тех, кто принимает со-
общение. Она не может быть абсолютной,
так как здесь должны учитываться огра-
ничения, накладываемые на частные и об-
щественные интересы: это и противоречия
между тем, что коммуникаторы хотят ска-
зать, и тем, что потребители информации
хотят услышать, это и потенциальный
конфликт интересов тех, кто контролирует
коммуникационные каналы, и тех, кто хо-
чет получить доступ к ним, но не имеет
на это законного права.

Разнообразие информации. Пока разно-
образие так же, как свобода коммуника-
ции, нейтральна по отношению к содер-
жанию, предполагается, что чем больше
существует различных каналов публичной
коммуникации, доносящих максимально
разнообразное и меняющееся содержание
до наибольшего числа аудиторий, тем
лучше. 

Посмотрите, как сегодня представлены
новостные ленты на информационно-поис-
ковых системах. Возьмём самую популяр-
ную — Яндекс. Одну и ту же новость
представляют около 10 российских СМИ,
такое же количество иностранных и ино-
язычных СМИ. Пользователь может сам
выбрать тот или иной вариант, посмотреть
альтернативу. Лента новостей Рамблера
также предлагает разные источники, осве-
щающие одну и ту же новость. Тем
не менее уровень возможного многообра-
зия ограничивается ёмкостью канала и ре-
дакционным отбором. 

Íîâîñòè â ÑÌÈ

Избыток и разнообразие новостей не все-
гда благоприятно влияют на мышление
и психологическое состояние человека.
Часто чтение новостей приводит к страху
и агрессии, мешает реализовать творчес-
кий потенциал и лишает способности мыс-
лить глубоко. В отличие от чтения книг
и журнальных статей, над которыми при-
ходится размышлять, человек может

то есть сфера, которая через посредничество
массовых коммуникаций и СМИ (печать,
радио, ТВ, видео, кино, Интернет и т.д.)
влияет на общественное сознание. 

Ìåäèàïðîñòðàíñòâî

Наша жизнь протекает в насыщенном меди-
апространстве, технические средства, окру-
жающие каждого человека, уже перестали
быть средствами для технологизации дея-
тельности, а превратились в практически
не рефлексируемую окружающую среду.
Зависимость от медиасредств выросла в по-
следнее время в десятки раз. Молодёжь
практически перестала читать книги, на пер-
вое место вышло коммуникативное общение
в популярных социальных сетях, сетевые иг-
ры, бездумное потребление информации.
Любой сбой в работе технического средства
вызывает раздражение. Медиапотребление
настолько органично вошло в повседневность,
что люди уже не могут без этого предста-
вить свою жизнь. 

В медиасреде информационные потоки целе-
направленно воздействуют на ценности, суж-
дения, оценки, мнение и поведение, но влия-
ние может быть как позитивным, так и нега-
тивным. Процесс управления информацион-
ными потоками неотделим от изучения и по-
нимания особенностей того социокультурного
пространства, в котором они протекают.
Во многом этот процесс направлен на моло-
дёжь. Так как у них, в отличии от старшего
поколения, более высокая обучаемость и спо-
собности к овладению техническими средст-
вами, именно на молодёжь направлены уси-
лия как разработчиков этих средств, так
и создателей информационных ресурсов.

Основные принципы функционирования
СМИ: свобода коммуникации, разнообразие
информации, качество информации, социаль-
ный и культурный порядок.

Свобода общественных коммуникаций
предполагает учёт интересов всех обитателей
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«проглотить» огромное количество пустых но-
востей, тривиальных фактов, которые не за-
служивают внимания и на них никак нельзя
повлиять. Это приводит к тому, что человек,
понимая, что он бессилен что-то изменить,
становится пассивным, у него формируется
пессимистичное, бесчувственное, саркастичес-
кое и фаталистическое мировоззрение. Особен-
но опасно это в период конфликтных ситуа-
ций — большое количество негативного мате-
риала, сцен насилия, горя крайне негативно
влияют на психику человека.

В новостях предпочтение часто отдаётся чрез-
вычайным ситуациям, немало сцен насилия.
Это действует не нервную, иммунную систему
человека, организм оказывается в состоянии
хронического стресса. Редакционный отбор
также оставляет желать лучшего: искажаются
факты, много очевидных когнитивных ошибок.
Чтобы усилить неожиданность той или иной
новости, может нарушаться непрерывность хо-
да событий, расхождение с ожиданиями, уни-
кальность случившегося. 

Огромное количество новостей подавляет мы-
шление, так как не даёт человеку сконцентри-
роваться на чём-либо, а мышление всегда тре-
бует концентрации. Услышав о каком-то про-
исшествии, человек хочет узнать, чем оно за-
кончится, но зная, что сюжетов, которые осве-
щают одно и то же происшествие, сотни, всё
меньше способен контролировать это стремле-
ние. Мышление становится поверхностным,
новости уменьшают число думающих людей,
способных на внимательное чтение и сосредо-
точенное мышление. Люди теряют способность
читать большие статьи или книги — они быс-
тро устают, концентрация исчезает, появляется
беспокойство. Физическая структура мозга по-
степенно меняется.

Новости ограничивают творческий потенциал.
Мозг человека должен наслаждаться обшир-
ным пространством, которое даёт возможность
придумывать и осуществлять новые идеи, ис-
кать новые решения, а чтение новостей сводит
их на нет. Социальный порядок и солидар-
ность предполагают решение вопросов интегра-
ции и гармонии в обществе. В идеале средства
массовой коммуникации не должны подрывать
состояние законности и порядка, даже симво-
лически поощряя преступления и социальный

беспорядок. В вопросах национальной
безопасности свобода деятельности
средств массовой коммуникации должна
ограничиваться соображениями нацио-
нальных интересов, а в вопросах мора-
ли, приличий и вкуса принимать во вни-
мание господствующие в обществе нор-
мы. В таком случае власть рассматрива-
ет общественные средства массовой
коммуникации как элемент поддержания
порядка. Но это только в идеале, на са-
мом деле средства массовой коммуника-
ции имеют сложную и разделённую от-
ветственность, особенно в отношении
альтернативных социальных групп
и субкультур, а также в отношении
к конфликтам и неравенству в обществе.

Средства массовой информации играют
важную роль в воспроизведении кода
морали. Нарушения норм в новостях
принимают форму скандалов. Это может
быть либо простая констатация факта
нарушения, либо моральная оценка со-
бытия. Если оцениваются не только по-
ступки, но и те, кто их совершает, это
помогает потребителю информации со-
ставить собственное мнение. Моральная
оценка может вызвать либо уважение,
либо неуважение к людям, о которых
идёт речь в информационном сообще-
нии. Но следуя законам новостного жа-
нра, мотивы, которые побудили человека
поступить именно так, а не иначе, как
правило, не освещаются. 

Говоря о культурном порядке, в идеале
рассматривается такая функция СМИ
как отражение в содержании представ-
ляемой информации языка и современ-
ной культуры тех людей, которых эти
средства обслуживают. Преимущество
должно быть отдано образовательной
роли этих средств, а также тому, как
они отражают лучшие материалы куль-
турного наследия страны. В данном слу-
чае речь идёт о самой «социально нео-
пасной» группе новостей, которые анон-
сируют конкретные события, если, ко-
нечно, не говорить о скандалах в облас-
ти культуры. 



можно писать только о том, что человек
видел своими глазами.

Педагог может предложить школьникам
задания, формирующие медиаобразова-
тельные умения, помогающие создать оп-
ределённый внутренний мысленный
фильтр, позволяющий проанализировать
полученную информацию или найти для
неё опровержение, оценить надёжность
источника и достоверность информацион-
ного сообщения, а также сделать свои ар-
гументированные выводы.

Ïðèìåð çàäàíèé

Найдите в популярных информационных
системах (Яндекс, Рамблер) самую ак-
туальную новость на сегодняшний день.
Просмотрите несколько сообщений,
в которых говорится именно об этом
событии. Проанализируйте несколько
сообщений по этой теме по плану:
● рассмотрите информационное сооб-
щение;
● кому адресовано это сообщение, есть
ли определённые целевые группы;
● какие средства использует автор со-
общения для привлечения внимания чи-
тателя;
● использует ли автор некорректные
приёмы для привлечения внимания (иска-
жение фактов, агрессия, оценка события
или людей, принявших в нём участие);
● выпишите основные факты, про ко-
торые говорится в информационном со-
общении, отметьте суть новости —
самое главное в информационном сооб-
щении. Оцените процент «белого шу-
ма» в нём — ничего не значащей ин-
формации;
● найдите новостное сообщение, аль-
тернативное основным сообщениям
по данной теме;
● выскажите обоснованные аргументы
«за» и «против» каждой из них; 
● сформулируйте в нескольких словах,
что вы узнали из информационного ис-
точника. Аргументируйте собственные
высказывания.

Очень внимательно и избирательно следует
относиться к новостям в период информаци-
онных войн и социальных конфликтов. Ведь
человеку не только свойственно поглощать
информацию, но и интерпретировать, созда-
вать собственную. Благодаря широкому рас-
пространению социальных сетей и блогов,
информационная война перекидывается с но-
востных лент на эту область Интернета.
Поэтому, комментируя информацию, выска-
зывая своё мнение, необходимо соблюдать
определённые правила. 

Прежде всего надо помнить, что любая
война закончится, любой конфликт разре-
шится, политики договорятся между собой.
А потерять друзей, поссориться с родст-
венниками значительно легче, чем потом
эти связи восстановить. Можно высказать
своё отношение к политике, но не надо ос-
корблять кого-либо. Не все принимают
участие в конфликте, все заслуживают ува-
жения. Если кому-то не нравится мнение
другого человека, то лучше высказаться об
этом мнении, а не о человеке. Не надо то-
ропиться делать выводы: взаимоотношения
между людьми всегда сложны на разных
уровнях — семьи, трудового коллектива,
региона, страны, мира.

Äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè

Достоверность информации в период ин-
формационных конфликтов вообще вещь
сомнительная. Власть рассматривает обще-
ственные средства массовой коммуникации
как средство для выражения своих идей
и поддержания порядка. Поэтому практи-
чески каждое СМИ, если оно не служит
оппозиции, старается представить факты
и дать оценку с позиции своего государст-
ва. Подделать факты, фотографии, видеоза-
писи и прочие подтверждающие материалы
при современном уровне развития техники
довольно просто. Поэтому крайне важно
не распространять информацию, которую
невозможно проверить, а значит, нельзя
быть уверенным в её истинности. Честно
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Также можно предложить задания по опреде-
лению фейковых новостей, всё больше
и больше заполняющих медиасреду современ-
ного человека. Фейк — это «утка», поддель-
ные новости. Распознать их не так просто,
как кажется с первого взгляда. Психика че-
ловека устроена так, что лучше всего запоми-
нается первая фраза в информационном сооб-
щении. Поэтому заголовки фейковых ново-
стей могут быть интригующими и привлекаю-
щими внимание. Человек запоминает участни-
ка действия и оценку этого действия, которая
предложена первой, а все последующее вос-
принимает уже через её призму. Дальше всё
дополняется деталями, которые могут быть,
да и часто бывают, полностью достоверны.
Но сам факт, который ложится в основу дан-
ной раскручиваемой цепочки, преподнесён
очень неопределённо. 

Основные признаки фейковой новости: «кри-
чащий заголовок», дана просто формулировка,
не указано место, время, источник информа-
ции, общая неопределённость в исходной ин-
формации.

Ïðèìåð çàäàíèé

Проанализируйте информационные сообще-
ния по представленному плану:
● выделите среди информационных сообще-
ний, которые вы просмотрите сегодня,
те новости, которые имеют именно
«фейковый» характер;

● рассмотрите информационное сооб-
щение;
● что такое «фейковая» новость
в вашем понимании? 
● использует ли автор некорректные
приёмы для привлечения внимания
(искажение фактов, агрессия, оценка
события или людей, принявших в нём
участие);
● выпишите основные причины, по ко-
торым вы определили, что это но-
вость фальшивая;
● какой факт лежит в основе данной
новости? По каким признакам вы по-
няли, что этому сообщению нельзя
доверять?
● оцените надёжность информацион-
ного источника, опубликовавшего эту
новость.

Педагог может найти подобные новости
предварительно и предложить для ана-
лиза, а может и попросить найти такие
сообщения самостоятельно. 

Если человек научится разумно, логиче-
ски и критически оценивать информа-
цию, которая его окружает, ему будут
не страшны многочисленные потоки ин-
формации, остановить которые невоз-
можно никакими техническими фильтра-
ми, устанавливаемыми на компьютеры.
И это касается не только новостных со-
общений, но и информации вообще. ÍÎ




