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Аннотация. В последнее время проблема поиска качественной информации становится особенно 

актуальной в связи с развитием средств массовых коммуникаций и наступлением «эпохи постправ-

ды». Однако в научной литературе эта тема разработана недостаточно, особенно в аспекте содержания 

высшего образования. Рассмотрены причины появления «ложных новостей», сформулировано поня-

тие качества информации, предложена стратегия активного поиска качественной информации в науч-

ных и образовательных интернет-ресурсах. Приведены примеры, иллюстрирующие основные поло-

жения статьи. Проведенное исследование показало, что, несмотря на гигантский «информационный 

шум», в Интернете имеются научные и образовательные ресурсы, содержащие качественную инфор-

мацию. Результаты исследования предлагается использовать в сфере образования, для обучения сту-

дентов методам поиска качественной информации. 
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В 2018 г. вышла книга профессора уни-

верситета Макгилла (г. Монреаль, Канада)  

Д. Левитина «Путеводитель по лжи. Крити-

ческое мышление в эпоху постправды» [1]. 

Автор данной статьи с интересом прочитал 

эту книгу и решил, что это очень подходя-

щий случай обсудить важнейшую проблему 

прикладной информатики – проблему каче-

ственной информации, которой он занимает-

ся тридцать лет [2–24]. 

В последние годы в средствах массовой 

информации стало очень популярным слово-

сочетание «ложные новости» (fake news). 

Популярность этому обеспечил президент 

США Д. Трамп, обвинивший главные ново-

стные издания во лжи, связанной с выбора-

ми. Тема лжи, неправды стала так обсуждае-

ма, что появилось еще одно интересное сло-

восочетание «эпоха постправды». И мы жи-

вем в эту эпоху. Попробуем разобраться, что 

здесь правда, а что ложь. 

Д. Левитин приводит результаты тести-

рования учеников американских школ и кол-

леджей: «В целом умение молодых людей 

рассуждать об информации из Интернета 

можно обозначить одним словом «никакое». 

Они с трудом могут отличить новости высо-

кого качества от лжи» [1]. Автор данной ста-

тьи наблюдает ту же картину на примере 

российских студентов. Информацию для на-

писания рефератов студенты берут из Все-

мирной сети, а на вопрос, какова достовер-

ность этой информации, пожимают плечами. 

Большинство из них вообще не представляет, 

как оценивать информацию на достоверность. 

Есть еще одна тревожная тенденция – 

нежелание анализировать общепринятые 

формы представления информации: графики, 

диаграммы, статистические характеристики. 

На вопросы: «Что такое среднее значение? 

Как оно рассчитывается? Как правильно 

суммируются проценты?» – часто следует 

категоричное заявление: «А мы не математи-

ки». И это мы слышим от будущих журнали-

стов и редакторов. Каким образом журналист 

может писать статьи на политические и со-

циально-экономические темы без диаграмм и 

анализа статистики? Это невозможно. А в 

обязанности редактора напрямую входит 

проверять правильность применения этих 

средств представления информации. Тем бо-

лее что для этого требуются знания всего 

лишь на уровне программы по математике 

средней школы – никакой высшей математи-

ки здесь нет. 

Д. Левитин приводит более сотни при-

меров того, как информация искажается в 

результате неправильного или тенденциозно-

го представления. Это прекрасный материал 

для преподавателя, работающего со студен-

тами, обучающимися по гуманитарным спе-

циальностям, особенно по таким специально-

стям, как «Журналистика» и «Издательское 

дело». Здесь можно подобрать конкретные 

примеры искажения информации с подроб-

ным разбором механизма искажения и опи-
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сания того, как нужно правильно представ-

лять публикуемые данные.  

Все-таки после прочтения, несомненно, 

полезной и ценной книги Д. Левитина возни-

кает мысль о том, что очень немногие чита-

тели будут так упорно и дотошно разбирать-

ся в десятках случаях искажения информа-

ции. Большинству людей нужно не столько 

хождение по лжи, сколько ясные пути к ис-

тине. Более того, знакомство с сотней при-

меров того, как нас обманывают средства 

массовой информации, навевает какое-то 

уныние – все кругом лгут. Да и само утвер-

ждение о том, что мы живем в эпоху пост-

правды, не способствует оптимизму. Дейст-

вительно правда куда-то исчезла? Конечно 

же, нет! А что произошло в последние деся-

тилетия? 

На рубеже тысячелетий средства массо-

вой информации (СМИ) превратились в 

средства массовых коммуникаций (СМК). 

Это стало следствием бурного развития Все-

мирной информационной сети Интернет. А 

последствием этого процесса стали следую-

щие явления. 

Резко увеличилась аудитория потребите-

лей информации за счет тех людей, которые 

были пассивными потребителями информа-

ции. Они не покупали газеты, а по телевизо-

ру смотрели небольшой набор программ (се-

риалы, ток-шоу и т. д.). Сотовый телефон 

разрушил информационные барьеры и стал 

активно навязывать им различную информа-

цию.  

Источник информации стал интерактив-

ным, то есть учитывающим информацион-

ные потребности каждого потребителя. Это 

резко усилило эффективность воздействия 

источника на потребителя информации. 

Появились и получили большую попу-

лярность социальные сети, а соответственно, 

и новые, неофициальные источники инфор-

мации: группы по интересам, блоги, видео-

блоги и т. д. Эти источники, с одной сторо-

ны, очень авторитетны для «своей» аудито-

рии, а с другой – совершенно безответствен-

ны с точки зрения достоверности предостав-

ляемой ими информации, ведь они не явля-

ются СМИ и не обязаны подчиняться целому 

ряду законов. Это одна из причин распро-

странения лжи. Амбициозные люди, жажду-

щие славы, успеха, денег, получили мощный 

рупор и воспользовались им так, как смогли. 

Кто-то из них лжет сознательно, а кто-то из-

за низкого уровня образования и культуры. И 

в плену лжепророков оказались миллионы 

людей. 

А что журналисты? Что они противопос-

тавили этим лжепророкам? К сожалению, 

вместо того чтобы объявить «священную 

войну за правду», многие из них опустились 

до низких методов манипулирования аудито-

рией. Журналистика имеет разные функции: 

информационную, просветительскую, раз-

влекательную, пропагандистскую, реклам-

ную и т. д. К сожалению, мы видим, что про-

светительская и правдивая информационная 

функции все больше сворачиваются, а ос-

тальные, наоборот, раздуваются непомерно. 

Конечно, это следствие развития рыночных 

отношений в информационной сфере. Ин-

формация – это товар, и его нужно продать. 

Вот пример, как это делается. 

Заголовок «Знаменитая актриса (имя) 

снимается в новом фильме» вряд ли вызовет 

массовое чтение заметки. Многие пользова-

тели будут рассуждать так: «Ну, на то она и 

актриса, чтобы сниматься в фильмах. В чем 

тут новость?» Некоторые пользователи про-

читают сообщение, но их будет немного.  

Совсем другое дело, если сообщение бу-

дет названо так: «Знаменитая актриса (имя) 

утонула». Миллионы пользователей кинутся 

узнавать, в чем тут дело, и узнают, что ак-

триса сыграла сцену гибели в новом фильме. 

Строго говоря, это обман, ведь актриса не 

утонула. Но кто пострадал от этой лжи? Ак-

триса? Но ей выгодна эта ложь, поскольку 

рекламирует ее, а реклама повышает ее до-

ходы. Обманутый пользователь лишь посме-

ется над собой: «Как это я поверил?» Вот и 

все. 

Чтобы оправдать эту ложь, журналисты 

придумывают сказку о том, что пришла эпо-

ха постправды. Она не пришла с Марса, ее 

создают беспринципные люди. Они утвер-

ждают – мол, иначе нельзя. И это тоже ложь. 

Мы знаем, что есть журналисты с большой 

буквы, которые не опускаются до лжи ни в 

какие времена, и это вселяет надежду. 

Вернемся к книге Д. Левитина. Что он 

предлагает потребителю информации? Он 

предлагает следующее.  

Вы постоянно находитесь в потоке ин-

формационных сообщений и должны тща-

тельно проверять их на достоверность, выяв-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 104 

лять ложь и отвергать эти ложные сообще-

ния. Д. Левитин предлагает вам инструмент 

для такой проверки. Но это абсурд! Вы по-

тратите массу своего времени на проверку, а 

для чего? Ведь большинство сообщений вас 

вообще не касается. Зачем их анализировать? 

Стратегия потребителя информации 

должна быть другой – активной. Следует 

игнорировать обрушивающийся на вас 

поток сообщений за редким исключением: 

случая, когда это касается непосредствен-

но вас (например, штормовое предупреж-

дение). Следует искать именно ту инфор-

мацию, которая вам нужна в данный мо-

мент для решения ваших насущных про-

блем, и именно эту информацию прове-

рять на достоверность.  

Тому, как это делать, посвящена моя 

книга «Поиск качественной информации» 

[25]. Изложу некоторые идеи этой книги. 

Потребителю информации нужна не 

просто достоверная информация, а достовер-

ная информация, удовлетворяющая инфор-

мационную потребность. Назовем такую ин-

формацию качественной.  

Качественной является информация, 

обладающая высокой достоверностью и 

пертинентностью. 

Пертинетность – соответствие информа-

ции потребности индивида. Информацион-

ный поиск необходимо начинать именно с 

осмысления и максимально точного описа-

ния информационной потребности. Для этого 

необходимо внимательно рассмотреть про-

блему, которую вам предстоит решить, раз-

работать алгоритм ее решения и определить, 

какой информации не хватает. Очень часто 

именно невнятное формулирование инфор-

мационной потребности ведет к плачевным 

результатам поиска. Отсюда следует первое 

правило. 

Максимально точно и полно 

сформулируйте вашу информацион-

ную потребность. 

Прежде чем приступать к рассмотрению 

методов поиска качественной информации, 

необходимо еще разобраться с таким фунда-

ментальным понятием, как информация. На-

блюдается парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, все с молодых лет знают, что такое 

информация, а с другой стороны, при попыт-

ке дать определение этому понятию приво-

дят синонимы, означающие различные сущ-

ности. Например, «сведения» и «знание». 

«Точное время – 12 часов» – это сведение. 

«Общая теория относительности» – это зна-

ние. Согласитесь, что это очень разные вещи. 

Узнать точное время можно легко и быстро, 

а вот для того чтобы познать общую теорию 

относительности, потребуется много време-

ни и усилий. Даже этого может быть недос-

таточно, поскольку потребуются определен-

ные математические способности. Возникает 

вопрос: «Так что же такое информация?» 

В работе Ю.Ю. Громова и В.М. Тютюн-

ника [26] предложено зафиксировать в опре-

делении информации ее многокомпонент-

ность, многогранность. Информацией может 

быть и символ, и данное, и факт, и сообще-

ние, и знание и т. д. Получается линейка ин-

формационных компонентов от минимально-

го – символ, до максимального – знание или 

область знания на определенную тему. И у 

каждого из этих компонентов может быть 

свой набор свойств. Вид информации и на-

бор ее свойств определяются информацион-

ной потребностью конкретного индивидуума 

в данный момент времени.  

Правило второе. 

Определите, в каком виде должна 

быть представлена необходимая вам 

информация. 

Поскольку информационный поиск дол-

жен быть конкретным, мы не можем описать 

все многообразие случаев, но можем сфор-

мулировать некоторые принципы поиска ка-

чественной информации. Начнем с того, что 

наиболее достоверной является научная ин-

формация, поскольку сама цель науки за-

ключается в познании истины, то есть полу-

чении и осмыслении достоверной информа-

ции о мире. Именно в науке разработаны 

строгие правила получения, обработки, хра-

нения и представления информации с точки 

зрения ее достоверности. За длительный пе-

риод развития науки выработаны системы 

оценки значимости и достоверности как ис-

точников информации, так и ученых в каче-

стве авторов публикаций. В последние деся-

тилетия для этого широко используется сис-

тема цитирования [22]. Удивительно, но 

факт, что с появлением Интернета в системе 

оценки качества научной информации почти 

ничего не изменилось. Результаты научной 

работы ученые так же, как и раньше публи-

куют в рецензируемых научных журналах, 
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статус которых определяется индексами ци-

тирования. А какой носитель у этих статей – 

электронный или бумажный – не имеет зна-

чения. Следующее правило. 

Стремитесь, если это возможно, 

использовать научную или образова-

тельную информацию, достоверность 

которой можно оценить. 

Научная информация хороша своей дос-

товерностью, но потребителя часто пугает ее 

сложность для понимания. Здесь следует от-

метить то, что часто этот страх неоправдан. 

Среди множества научных журналов и моно-

графий можно найти издания с различным 

уровнем сложности изложения.  

Пример. Магистрантам специальности 

«Филология» дается задание написать рефе-

рат на тему «Новости информационных тех-

нологий» на основе исключительно научных 

журналов. Очевидно, что филологи не явля-

ются специалистами по информационным 

технологиям, но они находят научные жур-

налы с вполне понятными для них текстами. 

Например, «Информатика и образование», 

«Информационно-коммуникационные тех-

нологии в педагогическом образовании»  

и мн. др. 

Близко к научным журналам по качеству 

примыкают научно-популярные, справочные 

и энциклопедические издания. Все эти ис-

точники полезны в том случае, если вы хоти-

те расширить свой кругозор, ознакомиться с 

достижениями или новинками в той или 

иной области.  

Если же вы хотите получить системати-

ческие знания в какой-либо области, повы-

сить свою квалификацию, приобрести новую 

профессию, что очень актуально в настоящее 

время, то вам следует обратиться к качест-

венным образовательным ресурсам. Эти ре-

сурсы описаны в соответствующих публика-

циях (например, см.: [24]). Сформулируем 

очередное правило. 

Качественная информация содер-

жится в рецензируемых печатных из-

даниях. 

Большинство выпускников вузов вообще 

не отличают печатные издания от рукопис-

ных. Они не знают, что даже если книга пре-

красно выглядит с точки зрения полиграфии 

и в выходных данных значится известное 

издательство, но книге не присвоен между-

народный номер ISBN, то это всего лишь ру-

копись. Более того, это не просто рукопись, а 

фальшивка, поскольку известные издатель-

ства издают исключительно печатные труды.  

Теперь о рецензировании. Поскольку 

большинство пользователей не являются 

специалистами в той области знания, кото-

рой интересуются, необходимо, чтобы най-

денная ими информация была изучена экс-

пертами и оценена ими на предмет достовер-

ности, научной или педагогической ценности 

и т. д. Такая оценка дается экспертом-

рецензентом. Поэтому научные статьи необ-

ходимо брать из рецензируемых журналов. 

Учебная, научная и справочная литература 

тоже должна иметь рецензентов. Учебная 

литература также может иметь рекомендации 

учебно-методических объединений или сове-

тов к применению в школе, вузе и т. д. Все 

это касается печатных изданий. Рукописные 

издания могут не рецензироваться, поэтому и 

определить их качество затруднительно. Не-

обходимо пользоваться исключительно ре-

цензируемыми печатными изданиями. 

Издания необходимо брать из ле-

гальных библиотек. 

Это правило актуально для электронных 

изданий. На вопрос «Как отличить легаль-

ную библиотеку от «пиратской»?» студенты 

часто отвечают: «Легальные – платные». К 

сожалению, в этом есть доля правды, бес-

платных легальных библиотек значительно 

меньше «пиратских». Под легальной библио-

текой мы понимаем хранилище изданий, со-

блюдающее законы об интеллектуальной 

собственности и авторском праве. Признаки 

легальных библиотек рассмотрены в [25]. 

Возвращаясь к понятию «эпоха пост-

правды» приходится констатировать, что 

журналисты проигрывают битву с ложью. 

Более того, многие из них перешли на «тем-

ную сторону» и обманывают людей исходя 

из своих меркантильных интересов. Помочь 

в борьбе с ложью должно государство. Дей-

ствительно, органы государственной власти 

приняли законы, концепции и массу норма-

тивных документов, касающихся информа-

тизации и информационной безопасности 

всех сторон жизни страны. Обеспечение 

граждан и организаций качественной инфор-

мацией – один из важнейших аспектов ин-

формационной безопасности. Законы есть, а 

вот с реализацией делá обстоят хуже. Приве-

ду лишь два примера. 
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В новостях на государственном телека-

нале проходит сообщение о том, что китай-

ские ученые построили двигатель, опровер-

гающий закон сохранения энергии. При этом 

не указываются ни имена ученых, ни органи-

зация, в которой они работают. Как такую 

чушь могут пропускать редакторы? Да, есть 

телезрители, которые любят сказки, фанта-

стику, загадки, эзотерику и т. д. Но для них 

есть специальные частные каналы. Государ-

ственный телеканал должен нести просвеще-

ние, а не мракобесие. 

В последние годы министр образования 

и науки Российской Федерации и другие ру-

ководители, специалисты, педагоги много 

говорят о том, что одним из приоритетных 

направлений развития российского образо-

вания является активное развитие доступно-

го и качественного интернет-образования. 

Трудно спорить с тем, что это действительно 

перспективное, важное и полезное дело. Но 

как найти сайты с качественными образова-

тельными ресурсами? Оценить их качество 

сложнее, чем качество учебника, поскольку 

еще нет сложившейся системы оценки каче-

ства сайтов. Поэтому здесь важна рекомен-

дация специалистов. 

Заходим на сайт Министерства образо-

вания и науки РФ
1
 и ищем такие рекоменда-

ции. А их там нет. Может и сайты такие не 

существуют? Конечно, они есть. Существует 

Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и те-

лекоммуникаций, который разработал пре-

красные федеральные образовательные пор-

талы: 

– «Российское образование»;  

– «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»;  

– «Информационные и телекоммуни-

кационные технологии в образовании»; 

– Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов»; 

– Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

Эти порталы содержат гиперссылки на 

качественные образовательные ресурсы, 

поскольку эти ресурсы проверены и реко-

мендованы специалистами по образованию 

                                                                 
1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации. URL: https://минобрнауки.рф/ (дата обра-

щения: 10.01.2018). 

высокого уровня. С этих порталов растут де-

ревья гиперссылок, и чем ближе образова-

тельный сайт к стволу, тем они качественнее, 

чем дальше, тем гарантия качества ниже. От-

сюда правило. 

Ищите образовательные ресурсы 

по гиперссылкам с главных феде-

ральных образовательных порталов. 

Непонятно, почему об этом нет инфор-

мации на сайте Министерства образования и 

науки РФ. Читателю может показаться, что 

правила, которые я привожу, очевидны. Не 

буду уверять, что это какое-то откровение, 

но многолетняя педагогическая работа пока-

зывает, что все это неизвестно студентам.  

Завершить работу хочется на позитивной 

ноте. За последнее десятилетие государством 

создана прекрасная Научная электронная 

библиотека
2
, которая не только предоставля-

ет всем свободный доступ к гигантскому 

хранилищу научной информации, но и дает 

возможность пользователям, используя об-

ширный наукометрический инструментарий, 

оценить научную значимость изданий, науч-

ных статей и самих ученых-авторов. Этот 

проект уже оказал существенное влияние на 

модернизацию отечественной науки и обра-

зования. Многое еще впереди. 

Свой вклад в создание сайтов с качест-

венной информацией вносят и специалисты из 

разных профессиональных сфер деятельно-

сти. Так, например, важной вехой в развитии 

отечественной лингвистики явилось создание 

Национального корпуса русского языка
3
. Ра-

боты по созданию корпуса были начаты в 

2001 г. группой лингвистов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Воронежа и других городов.  

«Национальный корпус – это информа-

ционно-справочная система, основанная на 

собрании текстов в электронной форме. На-

циональный язык представляет данный язык 

на определенном этапе (или этапах) его су-

ществования во всем многообразии жанров, 

стилей, территориальных и социальных ва-

риантов»
4
. Национальный корпус обращен 

ко всем, кто в силу профессии, по необхо-

димости или из простой любознательности 

                                                                 
2 Научная электронная библиотека. Официальный 

сайт. URL: http://www.elibrary.ru (дата обращения: 

10.01.2018). 
3 Национальный корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html (дата обра-

щения: 10.01.2018). 
4 Там же. 

http://www.edu.ru/
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ищет ответ на вопросы об устройстве и 

функционировании языка, то есть фактиче-

ски к большинству образованных носителей 

этого языка и ко всем, изучающим его в ка-

честве иностранного. Подобные информаци-

онные ресурсы с качественной информацией 

существуют и в других областях знаний. 

Многое в деле освоения технологий по-

иска качественной информации зависит и от 

преподавателей. Приведу пример. 

Одним из самых распространенных ви-

дов учебного задания в вузах стало написа-

ние реферата. Многие критикуют такую 

практику. Дело в том, что нередко выполне-

ние задания выглядит так. За час до «сдачи 

реферата» студент в поисковике набирает 

название, находит тексты, картинки, быстро 

все это «склеивает» в один документ, распе-

чатывает и кладет на стол преподавателю 

готовую «работу». При этом часто студент 

даже не читает то, что он принес. Недаром 

первый вопрос, который задают студенты 

при выдаче задания на написание реферата, 

звучит так: «А сколько страниц?» Больше их 

не интересует ничего, поисковик выдаст 

миллионы страниц, а принтер напечатает 

сколько нужно. Весь вопрос в том, как будет 

оценивать этот реферат преподаватель. Если 

он так же, не глядя, его «зачтет», то такое 

задание действительно не имеет смысла. Ес-

ли он потребует соблюсти все правила науч-

ного цитирования, демонстрации источников 

в Интернете, доказательства их качества, ле-

гальности электронной библиотеки, откуда 

взяты материалы, соблюдения библиографи-

ческих ГОСТов в списке источников, акту-

альности, логичности, полноты изложения, 

то такое задание будет чрезвычайно полезно. 

Еще лучше, если студент представит свою 

работу в виде доклада с компьютерной пре-

зентацией. Только в этом случае обязательно 

и жестко нужно запретить «чтение по бу-

мажке, не приходя в сознание». Большинство 

студентов не умеют рассказывать, косноя-

зычны, зажаты, а ведь специалист должен 

уметь общаться с коллегами, руководством, 

клиентами, если он хочет быть успешным. 

Подводя итог вышесказанному, следует 

сказать, что современные информационные 

технологии предоставляют нам мощный и 

полезный инструментарий для эффективного 

решения гигантского круга проблем и задач. 

Нужно учиться владеть этим инструментари-

ем и учить этому окружающих, и тогда мы 

забудем про эпоху постправды и будем жить 

в эпоху истины. 
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Abstract. Recently the issue of quality information search has become especially relevant due 

to the communication media development and the advent of “post-truth” epoch. Nevertheless, this 

theme has not been developed sufficiently in the scientific papers, especially in the context of 

higher education content. We consider the reasons of the fake news advent, formulate the notion of 

quality of information, suggest the strategy of quality information active search in the scientific 

and educational Internet resources. We give the examples for the main statements of the article. 

The carried out research has shown that despite the huge information noise the Internet has scien-

tific and educational resources with quality information. We suggest to use the results of the re-

search in the educational sphere, for teaching students the methods of quality information search. 

Keywords: quality of information; authenticity; information search 
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