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Обращаясь к проблеме достоверности журналистского текста, необходимо вычле
нить его из многообразия других текстов, функционирующих в массовой коммуникации 
(PR-текст, рекламный текст и др.). Самостоятельность журналистского текста проистекает 
из основополагающих принципов, целей и функций журналистики как общественной де
ятельности по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной социаль
ной информации. Информация, представленная в тексте, в идеале должна соответство
вать критериям объективности, достоверности, актуальности, релевантности. Но сего
дняшнее отношение журналистского текста к действительности -  это не отражение, а «пре
образование действительности текстом, осуществляемое говорящим и слушающим» [3, с. 33]. 
Предметом такого «диалога» между журналистом и его аудиторией выступает актуализиро
ванная современность или факт.

Факт в журналистском произведении -  это «достоверное отражение фрагмента 
действительности, обладающее реальной репрезентативностью» [8, с. 156]. Факт занимает 
центральное место в журналистском тексте, журналист «вычленяет фрагмент действи
тельности, а в нем определенный аспект, концептуализирует его, структурирует по моде
ли суждения (т.е. вводит значение истинности), верифицирует и тогда только он получает 
факт» [1, с. 155]. Вместе с тем журналистский текст -  это не просто линейное изложение 
фактов события или явления. В современном российском обществе циркулирует неис
числимое множество различных по типу и идеологической направленности средств мас
совой информации, которые представляют и интерпретируют факты в русле своей идео
логии. В журналистский текст попадают не только факты, но и различная по степени до
стоверности информация, которая отнюдь не вписывается в «контрадикторную оппози
цию истины и лжи (соответствия / несоответствия действительности)» [1, с. 154]. Баланс 
между фактом и его интерпретацией журналистом, который учитывает интенции, комму
никативные цели, фактор адресата и др., в медиадискурсе обеспечивается категорией до
стоверности. Она является «обязательной, информативной категорией оппозитивного 
типа, носящей градуируемый характер <...> со структурой в виде шкалы (безусловная до
стоверность -  проблемная достоверность -  безусловная недостоверность)» [10, с. 34].

В филологических и энциклопедических словарях достоверность понимают как 
подлинность, реальность [7, с. 437], «обоснованность, доказательность, бесспорность 
знания» [13, с. 247], «синоним истины» [14, с.162], форму существования истины, обос
нованной каким-либо способом [11, с. 356]; не вызывающее сомнений, надежное свой
ство по знач. прил. ««достоверный» [СО, с. 154]. Синонимичные лексемы к слову «досто
верность», представленные в словаре А.Ю. Кожевникова, полностью коррелируют с 
функцией этой категории в организации медиакоммуникации: авторитетностью и 
надежностью источников информации, валидностью и проверенностью методов сбора 
информации, документальностью, фактичностью, точностью, подлинностью жур
налистского текста. В составе антонимов достоверности оказываются ненадежные источ
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ники, фальсифицированные методы сбора информации, вероятностный, недостовер
ный, ошибочный медиатекст [4, с. 206].

Обязанности журналиста поставлять обществу достоверную информацию регули
руются институционально (законодательными документами) и конвенционально (этиче
скими кодексами). Однако абстрактное требование достоверности информации и уста
новка на честность журналиста — «это идеал, который в действительности подвергается 
нескончаемой проверке на прочность» [6, с. 137]. В научной литературе существуют раз
личные способы верификации высказываний: непосредственное сопоставление медиасо
бытия с реальными событиями; сравнение с высказываниями других участников собы
тия; приведение дополнительных данных, в том числе из нескольких независимых ис
точников [5, с. 155]. Вместе с тем существующие практики верификации журналистских 
текстов далеко не всегда дают возможность определить степень достоверности и надеж
ности информации. Оценить информацию, подаваемую в СМИ как несоответствующую 
действительности, можно лишь опираясь на бесспорные свидетельства. Исследователи 
отмечают, что сложная область верификации текстов находится в ведомстве медиаправа, 
и порой лишь решение суда способно установить соответствие / несоответствие тех или 
иных текстовых фрагментов истине. Чаще всего подобные дела касаются исков о защите 
чести, достоинства и деловой репутации.

Надежность журналистского текста повышают такие маркеры, как приведение 
точны х ф актических данных. Это могут быть имена героев, даты событий, названия 
мест, где события произошли, цифры, статистические данные. Вместе с тем именно циф
ра позволяет журналисту завуалировать негативный эффект события и воздействовать на 
смысловое поле аудитории в нужном ему направлении. Так, в «Российской газете. Неде
ля» (4 июля 2013) был опубликован комментарий, касающийся аварии ракеты «Протон- 
М» с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту. Тональность заголовка «47-й фальстарт в Ка
захстане» не стыкуется с оптимистической концовкой текста: «В общем, хоть и жалко 
««Протон-М», но истерить и посыпать голову пеплом вряд ли стоит. Аварии были, 
есть и будут у всех и всегда». Коммуникативная интенция автора — убедить аудиторию, 
что ничего страшного не случилось, и делает это журналист через манипулятивную рабо
ту с цифрами. Практически весь текст состоит из статистических данных, характеризую
щих количество удачных и неудачных запусков космических аппаратов в России и США в 
2004 — 2010 гг. Согласно этим данным, процент неудач у России ниже, чем у США. Одна
ко за пределами текста остается информация о том, что «фальстарты» характерны для 
России последних лет, не принимаются во внимание масштабы неудачных запусков и ре
альное состояние дел в области космонавтики. С нашей точки зрения, в тексте использу
ется и такой манипулятивный прием создания эффекта достоверности, как совмещение 
плюсов и минусов: «Никто не пострадал: обломки упали в 2,5 км от места старта. 
Ядовитое облако, образовавшееся из компонента сгоревшего ракетного топлива геп- 
тила, не дойдет до населенных пунктов Казахстана, считают эксперты. И в следую
щем абзаце: Это 47-й фальстарт ««Протонов» из почти 400 пусков. Старт был за
страхован, так что страховые компании выплатят страховку и поднимут премии в 
следующие разы». В результате нанизывания отрицательных и положительных смыслов 
у читателя создается впечатление, что случившееся — рядовое событие, которое не связа
но с общей ситуацией в космической отрасли.

Достоверность журналистского текста сопрягается также с цитатной речью, 
апеллирующей к выступлениям наших политиков, общественных деятелей, современни
ков, к их речам, произнесенным накануне. Такие цитаты усиливают точность, надеж
ность, авторитетность журналистского текста. В идеале актуальная цитата должна интер
претироваться автором текста и его получателем в соответствии с тем пониманием перво
источника, из которого цитата заимствована и на которую ссылается создатель нового 
текста. Однако на деле цитата, изъятая из своего контекста и перенесенная в новое окру
жение, препарированная и прокомментированная журналистом, обрастает новыми кон
нотациями и смыслами. Проверить цитатную речь можно лишь обратившись к первотек- 
сту, что не всегда представляется возможным. Искусное использование цитат оказывает
ся в журналистском тексте многофункциональным приемом. В качестве примера приве
дем материал «Консул России допустил выражение», опубликованный в общественно
политической газете «Собеседник» (№ 20, 2013). Информационным поводом для напи
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сания журналистского комментария явилось эпатажное высказывание генконсула России 
в Крыму, в котором он фактически оправдал депортацию с полуострова крымских та
тар. Создатель текста охарактеризовал персонажа через подбор соответствующих цитат, 
по сути разоблачив дипломата его прямой речью: «Я остаюсь полностью при своем 
мнении, а заявление МИД расцениваю как беспомощное, глупое и беспринципное, позо
рящее МИД России. За такое заявление надо наказывать всех, кто их пишет и кто 
разрешает их публиковать».

Усиливает впечатление достоверности информации количество источников, 
особенно если все они говорят практически одно и то же. О достоверности может гово
рить и имя автора материала, если он авторитетен, для многих адресантов оно служит га
рантией правдивости текста. На достоверность также работает и четкое отделение фактов 
от предположений, версий, слухов. Так, в материале «Как Хабенский «глобус пропил»» 
(«Экспресс-газета», 1 ноября 2013) есть сигналы (вероятно, некоторые коллеги), которые 
подсказывают читателю, что высказанные заявления всего лишь предположения, что ис
точники информации ненадежные: «Этого же мнения, вероятно, придерживается и 
актриса Ольга Литвинова, которая, как уверяют некоторые коллеги Хабенского, уже 
пару месяцев как его законная супруга (до этого, кстати, барышня жила с Максимом 
Виторганом)».

Показателями степени достоверности выступают метаязыковые комментарии, 
которые помогают преодолеть смысловую неопределенность в журналистском тексте. Такие 
конструкции, содержащие оценку речевой деятельности говорящего, называют рефлекси- 
вами, под рефлексивом понимается «метаязыковое комментирование актуальной для со
временного словоупотребления лексической единицы» [2, с. 51]. Е. И. Шейгал под метаязы- 
ковым рефлексивом понимает «специфический речевой акт, целью которого является сня
тие информационной энтропии, коррекция сообщения в сторону уточнения, приближение к 
истине» [15, с. 133]. Данное положение высвечивает важную роль рефлексива в качестве по
казателя степени достоверности журналистского текста. Вербально выраженный коммента
рий в тексте ориентирует аудиторию издания на восприятие информации как соответству
ющей действительности, убеждает в искренности говорящего (честно скажу, признаюсь, 
буду откровенен) или служит индикатором искажения информации, ее недостоверности 
(говорят, точно не могу сказать, не знаю наверняка, но):

««Не знаю, что они хотели услышать. Мне потом сказали, чтобы я даже по 
телефону аккуратно разговаривала», - призналась Липницкая» («Восемь вопросов 
про пять колец». «РГ Неделя». 27.02.2014); «Но я  уверена: многое, если не все, решает 
личность автора» («Вся страна -  одна команда!». «АиФ». 26.02.2014); «То, что сейчас 
происходит, - и вандализм, и государственный переворот, - паф осно заявил 22 фев
раля уже сбежавший из Киева Янукович. -  По моей машине стреляли. Но у меня нет 
страха...» («Кровавая уступчивость». «АиФ». 26.02.2014); «России не стоит спешить 
признавать новую власть, - уверен Сергей Марков, политолог» («Поможет ли Россия 
украинцам?». «АиФ». 26.02.2014); «По красоте, по комфорту, по качеству спортивных 
арен сочинские Игры превзошли все предыдущие. А  я, как вы  понимает е, м ногое  
видела» (из интервью с Татьяной Тарасовой «Вся страна -  одна команда». «АиФ».
26.02.2014).

Стоит отметить, что в создании журналистского текста участвуют не только жур
налисты, но и люди, являющиеся источниками информации, эксперты, которые дают 
комментарии и др. Поэтому под рефлексивом следует понимать речевое комментирова
ние фактов не только говорящего, но и его собеседников. В качестве сигналов интерпре
тации могут выступать специальные слова и обороты, такие как: на самом деле это озна
чает; то, что называют; смысл в том, что; то есть; точнее; фактически; на самом деле и др.: 
«Говорят, когда Рада штамповала «революционные» законы, ни один депутат от 
компартии на сам ом  деле в зал заседаний не пришел -  мол, их лидер был избит, офи
сы партии разгромлены».<...> «М ожно сказат ь, что Обама «проговорился» с 
детской непосредственностью» («Кровавая уступчивость». «АиФ». 26.04.2014). «Одним 
из первых решений новой власти стал отказ от соблюдения Европейской хартии реги
ональных языков. Т.е. р еч ь  идет  о подавлении русского языка, культуры, русскоязыч
ных граждан» («Поможет ли Россия украинцам?». «АиФ». 26.04.2014).
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Рассматривая политический дискурс, Е. И. Шейгал предлагает разделить рефлек- 
сивы на: акты интерпретации фактов речи и акты интерпретации денотата, стоящего за 
фактами речи [15, с.135-140]. В работе Н.Н. Панченко рефлексивы делятся на два типа: по 
знаку оценки (позитивные -  негативные) и по предмету оценивания (ориентированные 
на языковую личность -  ориентированные на сообщение) [9, с. 22 -  23]. Характеризуя 
рефлексивы по степени достоверности, мы делим их на три группы:

1. Реф лексивы , указы ваю щ ие на достоверность инф ормации. В тексте 
представлены такими языковыми единицами, как истинно, достоверно, действительно, 
правда, факт, истинный, подлинный, реальный. В качестве примера приведем фрагмент 
материала «Предпоследние из юкагиров»: «Мамонт фигурирует в юкагирских сказках. 
Недавно выяснилось, что на Медвежьих островах гиганты вымерли менее 4 тысяч лет 
назад, и значит, юкагиры дейст вит ельно были с ними знакомы» («Русский репор
тер». 19.12.2013); ««Но он, безусловно, заслужил такой бесславный конец» (о Викторе 
Януковиче) в материале ««Кровавая уступчивость» («АиФ». 26.02.2014); ««То, что 
научная основа правотворчества до сих пор нуждается в укреплении, очевидны й  
факт , несмотря на то, что в государственных органах есть экспертные и консуль
тативные органы» («С недоделками не принимаем». «РГ. Неделя». 27.02.2014);

2. Реф лексивы , указы ваю щ ие на недостоверность инф ормации. В тексте 
фигурируют в виде таких языковых единиц, как мнимый, ложный, неискренний, оши
бочный и др. Например: «Есть предложение дать социальные льготы из федерального 
центра всем, кто родился и жил в определенный период времени. Такое предложение 
предст авляет ся нам  ош ибочным»  («Сеть-совет». «Российская газета. 6.11.2013); 
«Там черным по белому указаны ««жертвователи» на храм -  это Металлинвест Али
шера Усманова и ВТБ. Так что говорить о том, что деньги (а это не менее 150 миллио
нов рублей только на здание часовни) собирает община - эт о лож ь»  («Нашла коса на 
парки». «Русский репортер». 28.11.2013); ««Евромайдан верил, что после свержения Яну
ковича Европа даст 150 млрд. евро, но эт о прост о ненаучная фант аст ика»  
(«Как аукнется для России возможный раскол на Украине» («КП». 27.02.2014).

Рефлексивы, указывающие на недостоверную информацию, встречаются в СМИ в 
основном в комментариях как ответ на прозвучавшее выступление.

3. Реф лексивы , связанны е с областью  проблемной достоверности. В 
журналистском тексте представлены такими языковыми единицами, как вероятно, воз
можно, маловероятно, видимо, очевидно, думаю, говорят, заведомо. Эта группа ре- 
флексивов делится в свою очередь на две подгруппы:

-  рефлексивы, способствующие повышению статуса достоверности высказывания: 
«Миграционная служба т очно будет использовать, я  т ак думаю , - прокомменти
ровал он этот проект» («Сеть-совет». «Российская газета. 6.11.2013); «Велика веро
ят ност ь, что на их основе будет выведен новый сорт» («Качество -  французское». 
«Белгородская правда». 6.11.2013); «Важно, чт о наблюдается снижение числа тяж
ких и особо тяжких преступлений» («Министр внутри дел». «Российская газета».
6.11.2013); «С самого начала российских реформ наши экономисты и политики не мо
гут ответить на вопросы, нужна ли России промышленная политика <...> Точнее 
сказат ь, политико-экономический мир России расколот в своих ответах на эти во
просы» («Экономический конформизм». «Эксперт». 1.12.2013);

-  рефлексивы, способствующие понижению статуса достоверности высказывания. 
Ирония, неопределенность источника информации и скрытая ссылка на стереотипы по
нижают впечатление о достоверности: «Мы живем в век прагматизма, чтобы власти 
захотели выделить на культуру больше денег, им нужно понимать, какую пользу с 
этого можно получить? -  М ож ет  и бог с ней, с  культ урой, -  будем пить, есть 
(иронично)...Зачахнем ведь!» («Отмыть душу». «АиФ». 6.11.2013); «Говорят, деревню не 
спасти, потому что крестьяне русские -  ленивые, пьют да воруют» («Наш мужик ни
кому не верит». «АиФ». 6.11.2013).

Следующий пример мог бы быть отнесен к категории безусловной достоверности, 
так как источником информации является эксперт, но выбранная журналистом лексика 
убеждает нас, что данная информация скорее недостоверна: «Вот, что по этому поводу 
насовет овали нам эксперты» («Без обмена». «Российская газета». 6.11.2013).
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Достаточно часто журналисты задают тон злободневному материалу вопросом или 
тезисом, который можно отнести к категории слухов благодаря метаязыковому шрифтеру 
говорят или по слухам. Частотность этого приема позволяет проиллюстрировать газета 
«Аргументы и факты». Только в одном ее номере (№ 9, 26 февраля-4 марта, 2014) маркер 
«говорят» был использован более десяти раз в различных материалах:

«Говорят, чт о популярные блогеры, авторы интернет-дневников, должны 
будут регистрироваться в качестве журналистов» («Журналист от блога»); «Гово
рят , чт о для мигрантов построят центры, обучающие их в России» («Приезжих 
научат Россию любить?»); «Говорят, чт о в Японии начали делать лифт в космос» 
(«На лифте прямо в космос!»); «Говорят, чт о разработаны разные уровни наказания 
для чиновников, которые утаили сведения о своих доходах и расходах» («Наказание для 
чиновников»); «Говорят, чт о на Украине сменили и церковную власть» («Митропо
лит всея Украины»).

Обычно за этой преамбулой в журналистском тексте следует комментарий или от
вет (если это интервью) эксперта, в котором он либо подтверждает, либо опровергает 
«непроверенную информацию».

В завершении отметим, что достоверность является дискурсивной категорией, во
влекающей в зону своего действия экстралингвистические факторы, коммуникантов, их 
базовые целеустановки, интенции, стратегии и тактики коммуникативного поведения, 
обстоятельства и условия коммуникации. Понимание факта «следует искать не в незави
симой от языка действительности, не в положении дел или событиях, а в суждениях о 
действительности» [1, с. 155], которые позволяют снять в журналистском тексте инфор
мационную энтропию, скорректировать информацию на шкале достоверности.
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