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СУБЪЕКТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

МЕДИАДОВЕРИЯ (ДОВЕРИЯ К ИНТЕРНЕТУ)  

Аннотация  

Введение. Превращение интернета в основной источник ин-

формации для значительного количества современных людей дела-

ет особо значимой пока малоисследованную проблему доверия и 

недоверия к интернет-информации. Целью исследования было вы-

деление субъективных факторов, на которые опираются люди, ре-

шая, доверять или не доверять информации в интернете.  

Материалы и методы. Методом исследования выступило 

качественное слабоструктурированное интервью, респондентами выс-

тупили мужчины и женщины в возрасте от 17 до 55 лет с разным 

уровнем образования и разной профессиональной принадлежностью. 

Результаты. В результате было получено 25 слабострукту-

рированных интервью, посвященных субъективным факторам, вы-

ступающим в качестве критериев того, заслуживает ли доверия ин-

тернет-информация. 

Обсуждение. Качественный анализ интервью привел к вы-

делению следующих субъективных факторов медиадоверия: безо-

пасность сайта с точки зрения заражения вирусом и безопасности 

финансов и личных данных; доверие к интернет-источнику (сайту, 

интернет-изданию, новостному агрегатору и т. п.); доверие конкрет-

ному человеку или приписываемому ему качеству или роли; опора 

на собственное логическое критическое мышление в анализе инфор-

мации; особенности предъявления информации и оформление сайта; 
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соответствие собственному мнению и убеждениям; собственная 

компетентность или некомпетентность в вопросе; дефицит време-

ни; ощущения и наитие; доверие или недоверие интернету в целом.  

Показано, что, даже ставя перед собой задачу оценки досто-

верности информации в интернете, люди часто опираются на очень 

разные и далеко не всегда адекватные субъективные критерии. В 

тех случаях, когда такая задача специально не ставится, а информа-

ция не вызывает особого интереса у реципиента, ее достоверность 

под сомнение не ставится. 

Заключение. Исследование позволяет сделать вывод о необ-

ходимости обучения оценке интернет- и вообще медиа-информации 

и формированию навыков защиты от информационных воздействий. 

Ключевые слова: доверие к информации; недоверие к ин-

формации; слабоструктурированное интервью; субъективные крите-

рии доверия к интернет-информации; кибердоверие; медиадоверие. 

Основные положения: 

– при оценке интернет-информации люди часто опираются 

на часто далеко не адекватные субъективные критерии; 

– выделена большая группа субъективных факторов, высту-

пающих в качестве критериев для оценки информации как заслужи-

вающей доверия; 

– необходимо специальное обучение оценке медиаинформации 

и формирование навыков защиты от информационного воздействия. 

1 Введение (Introduction) 

В конце ХХ века в науке стал активно обсуждаться феномен 

доверия, и рост исследований в этой области продолжается в почти 

геометрической прогрессии. Причем интерес к этому явлению воз-

рос практически одновременно и в психологии [1; 2; 3], и в социо-

логии [4], и в менеджменте [5], и в политологии [6], в экономике [7] 

и тем более в философии [8]. Возможно, это связано со сформиро-

вавшимся к концу ХХ в. в российском обществе феноменом «дефи-

цита доверия». Такой интерес привел ко множеству попыток прове-
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дения сопоставительного анализа различных подходов к пониманию 

доверия в разных науках и разных психологических школах [9]. 

Видимо, дефицит доверия сложился отнюдь не только в рос-

сийском обществе. И в зарубежных исследованиях мы также нахо-

дим широкий диапазон исследований доверия в разных областях 

науки и практики: социологии [10]; менеджменте [11; 12], экономи-

ке [13; 14], психологии [15], а также многообразие методов иссле-

дования доверия [16]. С 2010 г. дважды в год выходит международ-

ный Журнал исследований доверия (Journal of Trust Research).  

Существует множество классификаций доверия. Например, 

выделяют доверие к миру, доверие к себе, доверие социальным ро-

лям, доверие социальное, межличностное, политическое, правовое, 

экономическое, организационное, психологическое, нравственное, 

доверие к информации и т. п. [17]. Чаще всего в исследованиях до-

верие понимается как некоторое отношение к людям или организа-

циям. Однако один из важнейших видов доверия — доверие к ин-

формации. Как ни странно, такое понимание доверия мы находим 

не в современных словарях, а в словаре Брокгауза и Ефрона, где 

под доверием понимается «психическое состояние, в силу которого 

мы полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся нам авторитет-

ным, и потому отказываемся от самостоятельного исследования 

вопроса, могущего быть нами исследованным» (приводится по 

электронной версии [18]). 

В эпоху стремительного развития средств массовой инфор-

мации и коммуникации в распоряжении людей находится огромное 

количество источников информации, особое место среди которых 

занимает интернет. Развитие информационных технологий значи-

тельно опережает изменения человеческого восприятия, мышления 

и рефлексии, а соответственно, систем обучения и воспитания, в 

частности, систему обучения «жизни в интернете», и реципиенту 

интернет-информации приходится каким-то образом вырабатывать 

собственные критерии восприятия этой информации. Поэтому ис-
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следование доверия и недоверия к интернет-информации оказывает-

ся особенно значимым. Исследований в этой области пока явно не-

достаточно, и они в основном касаются отдельных довольно узких 

гипотез авторов. Так, С. В. Пацынко и М. С. Дорохова [19] считают, 

что доверие к информации зависит от источника информации, ин-

формационного голода, способности информации понизить уровень 

тревожности и подтвердить собственные мысли по какому-либо воп-

росу. А. Б. Купрейченко и Е. В. Шляховая [20] исходят из того, что в 

доверии к информации основным является ее надежность, при этом 

доверие связывается с двумя характеристикам типа информации — 

деловая или развлекательная, полезная или бесполезная. В целом мы 

видим, что диапазон выделяемых факторов определяется в основном 

собственными представлениями или интересами авторов. 

Такой подход не дает нам в полной мере оценить картину 

факторов, ведущих к возникновению у респондента чувства дове-

рия или недоверия к информации. С учетом того, что интернет – 

сильнейшее средство воздействия на человека, мы понимаем, что в 

интернет-среде могут исследоваться и оцениваться практически все 

способы воздействия и влияния на человека [21; 22]. Но не мень-

шую роль для понимания феномена кибердоверия (или медиадове-

рия) играют и те критерии, на которые при оценке информации 

опирается респондент. Именно эта сторона феномена доверия ка-

жется нам слабо исследованной. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для изучения субъективных представлений о доверии мы 

считаем наиболее подходящим метод слабоструктурированного ин-

тервью [23]. Слабоструктурированное интервью направлено на об-

наружение нового через получение максимально разнообразной 

картины «обыденной» феноменологии. При этом акцент делается не 

на выявлении самых распространенных или соответствующих ка-

кой-то теории ответов, а всех возможных вариантов и взглядов. В 

таком случае представления психолога принимаются как частный 
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вариант субъективных представлений. А выборка респондентов от-

бирается по принципу максимального разнообразия (вместо репре-

зентативности). Респондентами выступали 25 мужчин и женщин в 

возрасте от 17 до 55 лет, с образованием от неполного среднего до 

высшего, школьники, студенты гуманитарных и технических вузов, 

представители самых разных профессий, домохозяйка, пенсионеры. 

3 Результаты (Results) 

В результате проведенного исследования было получено 25 

индивидуальных слабоструктурированных интервью, которые да-

лее подвергались качественному анализу. Отметим, что в данном 

исследовании оказался даже некоторый избыток респондентов, о 

чем свидетельствует тот факт, что при анализе интервью несколько 

последних уже не дали новых ответов.  

Анализ результатов интервью проводился путем постепен-

ного обобщения. Вначале во всех выделялись практически все вы-

сказывания или их части, имеющие отношение к теме, затем они 

группировались по содержанию, обобщались и выделялись основ-

ные категории. Таким образом, при анализе мы также избегаем 

формулирования априорных категорий. После выделения основных 

категорий подбирались иллюстрации из разных интервью.  

4 Обсуждение (Discussion) 

В итоге качественного анализа проведенных слабострукту-

рированных интервью была получена следующая картина субъек-

тивных факторов доверия респондентов к интернету. 

1. Доверие к информации часто смешивают с безопасно-

стью источника, т. е. возможности получения вируса или угрозы 

личным данным. («У каждого сайта есть определенный уровень 

защиты. Доверяю только защите высокого уровня»). Но некоторые 

считают, что «развод», мошенничество в сети заметны сразу. 

2. Доверие к интернет-источнику (сайту, браузеру и т. п.) 

Некоторые просто доверяют информации из интернета 

(«Ты не знаешь ответа, то ты полагаешься на интернет, а как уже 
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там напишут, то ты этому и веришь»). Доверять могут больше ин-

формации, полученной с помощью определенных поисковиков («В 

Яндексе чаще всего смотрю».), через конкретные новостные агре-

гаторы («Гугл новости»), из приложений («приложению «Стакан-

чик»»). Могут доверять новостным интернет изданиям («Лента.ру», 

есть такое приложение, я захожу, читаю, там есть статьи, факты»), 

интернет-изданиям («Медуза»), сайтам газет («Коммерсанту»), 

страницам в социальных сетях («Страница в Инстаграмм — она 

может любую новость выпустить, и ты будешь в курсе»), интер-

нет-сервисам и порталам («Решу ЕГЭ»). Доверяют официальным 

сайтам государственных учреждений, организаций, компаний («Я 

часто захожу на рабочий сайт, где узнаю расписание полётов», «Ес-

ли МЧС, то поверю окончательно»).  

У некоторых доверие вызывают все центральные каналы по 

телевидению («По СМИ серьезного плана объявления наигранны-

ми не могут быть».). Доверие вызывают государственные каналы 

(«Первый канал...потому что это государственный канал»). Некото-

рые телевидению не доверяют, считают, что телевидение находится 

под большим контролем государства, чем интернет («Да и пранки 

такие в СМИ не будут пускать»). У некоторых людей доверие вы-

зывают независимые или оппозиционные источники как более от-

кровенные в предоставлении информации («На оппозиционных 

[источниках] могут сказать все как есть»). 

Доверие может вызывать первый сайт при поиске, так как 

он чаще всего используется, или источник, которому доверяет 

большая часть людей. («Да и я смотрю в основном известные сай-

ты. Стараюсь не лазить на дальние ссылки, все что в самом начале 

поисковика, то более-менее допустимо»). Могут доверять извест-

ному, авторитетному, крупному издание. крупным изданиям, счи-

тая, что крупные издания не будут лгать, так как это может повли-

ять на их авторитет («Ну, это какие-то крупные источники… На 

таких источниках вряд ли будут врать, потому что репутацию мож-
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но испортить таким образом»). Некоторые доверяют зарубежным 

сайтам («Это не раздолбаи, а зарубежная компания, у них там дру-

гой подход совершенно»). Некоторые считают, что полную картину 

в СМИ не дает никто, но общей картине доверять можно. Дове-

рие может вызывать наличие информации, полученной из разных 

источников, иногда из официальных и неофициальных для более 

полного представления («К этой (официальной) информации часто 

добавляю что-то с «кустарных» сайтов»). 

Некоторые доверяют сразу только научным публикациям из 

научных источников («только научным публикациям»), сайтам из-

вестных научных и учебных учреждений («Заходя на сайт Кем-

бриджского университета, ты полностью доверяешь полученной 

информации, т. к. это всемирно известное учебное заведение»).  

Доверие у некоторых вызывают узкоспециализированные 

источники («Справочнику ВИДАЛЬ [справочник о лекарствах] по-

верю больше, чем сайту»). 

Доверять могут информации в социальных сетях («В соци-

альных сетях можно найти нужную информацию, и чаще всего я 

доверяю»). 

Некоторые доверяют сайту, если его посоветовали люди, 

которые вызывают у них доверие («Да, если мне рекомендуют дру-

зья или кто-то, кого я знаю, или те же блогеры, которым я доверяю»). 

3. Факторы доверия к человеку в интернете 

Если статью прислали или написали люди, которым человек 

доверяет, он будет доверять этой информации. Доверяют профес-

сионалам, специалистам. («В кулинарии больше смотрю больше 

шеф-поваров, как Лазерсон, а домохозяйкам на форумах не дове-

ряю»). Доверие вызывают специалисты или известные люди, кото-

рых можно увидеть по телевидению («Обычно если я вижу, что это 

известный человек, которого я вижу по телевидению, то у меня нет 

оснований ему не доверять»). Некоторые люди больше доверяют 

людям с опытом («Есть люди, которые много где бывали, много 
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всего знают, они в этом разбираются, но опять же у них свои мне-

ния, свои знания»).  

Доверие вызывает проверенный человек («Проверенные лю-

ди в соц. сетях не будут обманывать»). Доверяют другу, подруге и 

другим близким людям («Я лучше узнаю о том или ином товаре у 

своих друзей и знакомых, так надёжнее, они не будут советовать 

плохие товары»). Прислушиваются к мнению тех, с кем имеются 

общие интересы и образ мысли.  

Некоторые доверяют мнению очевидцев («Я считаю, что мы 

живем в такое время, что ничему, кроме как своим глазам, доверять 

нельзя, либо своим друзьям и так далее. Очевидцам, так сказать»). 

Некоторые доверяют в соц. сетях только тем, у кого есть личные 

фотографии и информация о себе («Еще смотрю на шапку Вкон-

такте, еще читаю информацию о группе, смотрю администраторов, 

чтобы фотки были хотя бы какие, чтобы человек как-то развивался. 

Смотрю на открытость человека»). Некоторые верят блогерам, у 

которых много подписчиков («Вот, есть же блогеры. Обычно я 

смотрю тех, у кого много подписчиков»). 

Некоторые считают, что доверять полностью нельзя никому 

(«Стопроцентно доверять никому нельзя»). Могут считать, что чело-

веку нельзя больше доверять после хоть одной неверной информа-

ции («Если в соц. сети меня обманул друг, то он обманул вообще»). 

4. Доверие и критическое мышление 

Некоторые считают, что интернетом надо уметь пользо-

ваться, надо уметь искать информацию, не доверять первой по-

павшейся ссылке, сравнивать и анализировать информацию. («Све-

ряю несколько сайтов»).  Некоторые указывают, что надо искать 

первоначальный источник и оценивать его («Нередки случаи, когда 

все сайты ссылаются на один и тот же недостоверный источник»). 

Для определения того, доверять или нет, информацию с нескольких 

сайтов подкрепляют информацией извне («Всегда сверяю с расска-

занной информацией и смотрю сайта два-три, плюс новости по те-
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левизору»), ищут дальнейшего подтверждения («Люди где-то под-

тверждают спустя время какое-то, что вот то-то и то-то произошло»). 

Некоторым важна аргументированность и логика, наличие аргумен-

тов за и против («Мне интересно, когда человек именно свою точку 

зрения преподносит, он аргументирует, что, почему, как»). 

Некоторые доверяют информации, если не знают ответа 

сами («Если ты не знаешь ответа, то ты полагаешься на интернет, а 

как уже там напишут, то ты этому и веришь»), если ограничено 

время на поиск и проверку ее («Если мне нужно срочно найти ка-

кую-то информацию, хоть какую-то крупицу, то я использую даже 

Википедию, хоть я знаю, что она чаще всего бывает не проверен-

ная…»). Некоторым доверяют информации, открыв всего пару 

ссылок («Я обычно смотрю пару ссылок, мне этого достаточно»). 

5. Особенности предъявления информации, влияющие на 

доверие 

Информации могут доверять, если совпадают заголовки в 2-

3 источниках, если информация дублируется, повторяется («Два 

три источника. Вот если в этих источниках информация совпадает, 

то я верю на 100 %»). Доверие вызывают общие аспекты в боль-

шом потоке информации («Если мы рассматриваем все сайты, то в 

любом случае что-то да состыкуется, какая-то информация, а мо-

жет на всех пяти сайтах одна и та же информация»). В некоторых 

сферах более новая информация может вызывать больше доверия 

(«Есть какие-то работы, научные или не научные там, они довольно 

старого уже образца, 2007 год, 2010 год, опять же, информация мо-

жет меняться»). Некоторые больше доверят отрицательным отзы-

вам в интернете («Если ему (человеку) что-то не понравилось, то 

ему, конечно же, захочется, чтобы об этом узнали другие люди, 

чтобы они опять же не повторяли таких же ошибок»). 

Доверие вызывает профессионально написанный текст 

(«Оригинальность, актуальность, умелая подача, не так чтобы по-

дача на первом месте, но основные требования должны быть со-
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блюдены»), когда информация сообщается кратко, по существу, 

лаконично («Если очень много лишних слов, на мой взгляд, то я 

этой информации не верю, вообще сторонник краткости»). Доверие 

вызывает доступность («Должна быть ясность написанного, нуж-

но писать так, чтоб человек, который не разбирался в этом, это по-

нял»). Некоторые доверяют информации, если она более правдопо-

добна, не выходит за рамки реалистичного («Если это, ну, не за 

гранью какого-то невозможного»). Доверие вызывает информация с 

доказательством («Если приводятся какие-нибудь доказательства 

описанного, то я этому верю»).   

Доверяют больше той информации, где нет рекламы («Мо-

гут дать полезную, нужную, да и главную информацию, при этом 

могут перебить той же самой нелепой рекламой — и все …»). 

Доверие зависит от оформления сайта («Если сайт сделан 

хорошо и дорого, то я ему скорее всего доверюсь»), с нормальными 

названиями и дорогим доменом («Ну я стараюсь выбирать сайты с 

нормальными названиями. Если у них домен дешевый, то нормаль-

ный магазин такой не купит»). Доверяют известным брендам, 

наличию логотипов, наличию на сайте данных о его создателях. 

Мелким сайтам доверять могут, если в статье написано все подроб-

но и есть автор («Когда выкладывают информацию и подписыва-

ют автора, я таким источникам, в принципе, верю, даже на мелких 

сайтах, потому что он много туда вложил и вряд ли бы он в серьёз-

ной статье начал какую-нибудь жёлтую тему»).  

6. Доверие к информации и собственное мнение 

Некоторые доверяют информации, соответствующей соб-

ственным знаниям, опыту, мнению, убеждениям. («На основе зна-

ний, предположений, взглядов на жизнь, на мир: если совпадает с 

моей концепцией, я уже более уверен, если вопиюще нет, то, соот-

ветственно, более внимателен и насторожен»). Некоторые сравни-

вают информацию с тем, что знают («Если мне нужна информа-

ция, то я ее знала когда-то. Просто нужно освежить ее»). 
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Некоторые ищут информацию, которая подтверждает их правоту 

(«Ну, тогда у меня была цель — прислать что угодно, что подтвер-

ждало бы мои слова, мою правоту»). Некоторые доверяют по 

наитию, ориентируются на интуицию и ощущения. («Показатель 

достоверности — ощущение, чисто на своём опыте, интуитивной 

адекватности»). Некоторые доверяют информации, которая касает-

ся их интересов, им интересна («То, что меня интересует, навер-

ное, и есть единственный критерий. Если меня это не интересует, 

то я это не читаю и не смотрю»).  

7. Недоверие 

Некоторые сомневаются в любой информации из интернета 

(«Интернет — ненадежный ресурс»), не доверяют большей части 

информации в интернете («Там очень много фейковой информа-

ции»). Доверия не вызывает единичная информация, которая есть 

только на одном сайте («Бред это … Да, та информация, которая 

выходит за рамки возможного, и то, что есть только на одном сайте 

и нет нигде на других», «если на одном сайте какая-то информация 

уже часов 10 висит, а на других такой информации нет, то я не по-

верю, скорее всего»). Доверия не вызывают слишком разные дан-

ные по одной и той же теме («когда информация на разных сайтах 

слишком отличается»). Некоторые считают, что даже хорошо по-

данная информация может оказаться фейком («Live News платят 

деньги за видео, если ты был на месте происшествия. И некоторые 

специально это все подстраивают, монтируют видео или что-то 

ещё. Постанову, короче, делают»). 

Могут не доверять телевизионной информации («Также не 

покажут результаты волонтёров, которые проведут соц. опрос по 

пенсионной реформе. Никогда же не покажут, что на самом деле 

другие результаты»), официальным сайтам («Не верю крупным 

сайтам, религиозным и т. д., «монстрам»»), информации о полити-

ке, новостям («Когда я смотрю новости по телевидению, у меня 

всегда присутствует мысль, что нам предоставляют другую инфор-
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мацию, нежели есть на самом деле»). Некоторые не доверяют ново-

стям в социальных сетях («Вот этим как раз-таки нет. То, что явля-

ется рекламой в социальных сетях, — нет!»).  

Некоторые не доверяют информации, которая не совпадает 

с их идеологией и мировоззрением («Отталкивает то, что идеологи-

чески мне не подходит»). Некоторые считают, что журналистика 

очень субъективна («Любая новость очень субъективна, нужно 

помнить, кто её подаёт, и контекст. Все выцепляют из одного и того 

же события разное. У нас нет прямого доступа к источнику, спике-

ру напрямую»). Некоторые не доверяют результатам обществен-

ного мнения, опросов («Если мы говорим о каком-то опросе по всей 

России, то не верю. Опросить тысячу человек и по ним сделать ре-

зультаты по всей стране — глупо»). 

Доверия не вызывает дешевый домен, избыточная демон-

стративность, резко возникшая религиозность, информационный 

мусор («Интернет — это вообще большая помойка. Но понятие по-

мойки тоже растяжимое. В ту же самую помойку, если говорить это 

буквально, выбрасываются и помои, и норковые шубы …. Так и 

здесь, в этой информационной помойке, такая же ситуация, то есть 

могут дать полезную, нужную, да и главную информацию, при 

этом могут перебить той же самой нелепой рекламой»). Многие не 

доверяют сайтам, размещающим много рекламы («Не доверяю, ко-

гда много рекламы высвечивается на сайте, особенно когда она 

навязчивая»). Некоторые не доверяют отзывам («Кто-то может 

ложные ответы дать, в плане ложно хорошие, ложно положитель-

ные: «у нас все круто, вообще, все бесплатно вообще»), не доверя-

ют обзорам на технику в интернете («Нет ни одного не проплачен-

ного обзора»), информации про заработок в интернете 

(«Например, обещается 400 долларов, а получаешь 4 цента»). Не 

доверяют, когда есть угроза финансовой или личной безопасности 

(«И еще если просят ввести номер телефона, я обычно не доверяю, 

потому что изначально не понятно, что на сайте»). Доверия не вы-
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зывают неизвестные авторы, мелкие каналы, оппозиция («А дру-

гие, неизвестные мне авторы или мелкие каналы: те же оппозици-

онные, не вызывают большого доверия»). 

Не доверяют источникам, где их обманывали или давали не-

достоверную информацию. («Если я из этого источника получил 

дважды недостоверную информацию, то я ему уже никогда дове-

рять не буду».) Некоторые считают, что легко распознают фейк 

(«Я, когда вижу какую-нибудь фигню, я просто сразу закрываю»). 

Некоторые считают, что можно навязать любое мнение человеку 

(«Можно навязать любое мнение человеку»). Информация — это 

оружие. С информацией как оружием ничего нельзя сделать. Неко-

торые уверены, что государство отсеивает информацию («Да, сто 

процентов такое есть, но это иногда даже очень уместно, чтобы 

люди не сеяли панику, таким образом государство держит народ 

под контролем, что не всегда плохо»). Некоторые считают, что че-

ловек не должен знать всего, что происходит в государстве («Мы 

слишком маленькие люди, чтобы рассуждать о ней всерьез»).  

8. Случаи отсутствия вопроса о достоверности инфор-

мации 

Некоторые считают, что не сталкивались с неправдивой ин-

формацией. Некоторые пользуются информацией, которой не до-

веряют. Если информация не интересует, ее могут просто про-

смотреть, не задумываясь о доверии. Неоднократно попадавшаяся 

информация при некритичном незаинтересованном просмотре 

позднее может узнаваться, что повышает доверие к ней («Если 

же об этом сообщается во многих источниках, …то я этому пове-

рю»). Не встает вопрос о доверии, если это касается развлека-

тельных материалов («Читаю это в развлекательных целях. Чтобы 

прочесть, не более того».) При чтении «сториз» могут не видеть 

причин для недоверия («Кто-то рассказал историю. Почему бы и не 

поверить?»). При этом в дальнейшем эту информацию могут пере-

сказывать другим людям, в том числе друзьям, без указания на 



 

Психологические науки 

 

 

279 

 

С
уб

ъ
ек

т
и

вн
о

-п
си

хо
ло

ги
ч
еск

и
е ф

а
к
т

о
р

ы
 м

ед
и

а
д

о
вер

и
я
 (д

о
вер

и
я
 к

 и
н
т

ер
н
ет

у)  

развлекательный источник («Просто могу поделиться с друзьями 

как об интересной информации из интернета»). Доверие к подоб-

ным пересказам будет зависеть уже от доверия к человеку. В отно-

шении к людям некоторые не разделяют реальную жизнь и соц. 

сети. Некоторые пользователи соц. сетей судят о реальности по 

соц. сетям («Просто я не могу расчленить в реальной жизни или в 

социальной сети. Для меня это идентично»). 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, даже ставя перед собой задачу оценки до-

стоверности информации в интернете, люди часто опираются на 

очень разные субъективные критерии. Заметим, что некоторые из 

этих критериев оказались совершенно неожиданными (например, 

доверие поисковику), и только слабоструктурированное интервью 

позволило их не проигнорировать. 

Однако особенно важным мы считаем, что в тех случаях, ко-

гда задача оценки достоверности информации специально не ста-

вится, а информация не вызывает особого интереса у реципиента, 

ее достоверность под сомнение не ставится. 

Конечно, в дальнейшем следует статистически оценить рас-

пространенность опоры на те или иные параметры кибердоверия, 

но уже сегодня понятно, насколько актуальной является не только 

активно решаемая задача развития методов воздействия и влияния 

в интернете, но и еще более социально значимая задача обучения 

оценке информации и формирования навыков сопротивления воз-

действию интернет-информации. 

Заметим, что исследование было проведено в 2019 году, од-

нако ситуация, сложившаяся в связи с «инфодемией» и коронави-

русом, в значительной степени подтвердила наши данные и показа-

ла их актуальность. 
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SUBJECTIVE-PSYCHOLOGICAL FACTORS 

OF MEDIA- TRUST (TRUST TO THE INTERNET)  

Abstract 

Introduction. The transformation of the Internet into the 

main source of information for a significant number of modern 

people makes the problem of trust and distrust in Internet infor-

mation particularly significant. The purpose of the study was to 

identify the subjective factors that people rely on when deciding 

whether to trust or not to trust information on the Internet.  

Materials and methods. The research method was a slight-

ly-structured interview, the respondents were men and women 

aged 17 to 55 years with different levels of education and differ-

ent professions. 

Results. As a result 25 weakly structured interviews were 

conducted on subjective factors that serve as criteria for whether 

Internet information is trustworthy.  
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Discussion. Qualitative analysis of the interview led to the 

identification of the following subjective media-trust criteria: site 

security in terms of virus infection and security of finances and 

personal data; trust in an Internet source (site, online publication, 

news aggregator, etc.); trust in a particular person or the quality 

or role attributed to him; reliance on their own logical critical 

thinking in the analysis of information; features of presenting in-

formation and design of the site; compliance with their own opin-

ions and beliefs; their own competence or incompetence in the 

question; lack of time; feelings and insights; trust or distrust in 

the Internet as a whole.  

It is shown that even when people set themselves the task 

of evaluating the reliability of information on the Internet, they 

often rely on very different and not always adequate subjective 

criteria. In cases where such a task is not specifically set, and the 

information does not arouse special interest in the recipient, its 

reliability is not questioned. 

Conclusion. The study makes it possible to conclude that it 

is necessary to train the assessment of Internet and media infor-

mation in general and to develop skills of protection from infor-

mation influences. 

Keywords: Trust in information; Distrust of information; 

Slightly-structured interviews; Subjective criteria of trust in In-

ternet information; Cybertrust, media trust.  

Highlights:  

When evaluating Internet-information, people often rely 

on inadequate subjective criteria;  

A large group of subjective factors that serve as criteria 

for evaluating information as trustworthy is identified;  

Special training is required to evaluate media information 

and develop skills to protect against information impact.  
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HEADING (in capital letters, font Times New Roman, 14, 

bold); 

Abstract (font Times New Roman, 12, bold). 

Introduction. Font Times New Roman, 12 (the section name is 

italic, text is a regular font). 

Materials and methods. Font Times New Roman, 12 (section ti-

tle is italic, text is a regular font). 

Results. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text 

is a regular font). 

Discussion. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, 

text is a regular font). 

Conclusion. Font Times New Roman, 12 (section title is ital-

ic,text is a regular font). 

Keywords: are separated by a comma, complex phrases are not 

allowed. 

Highlights: 

The section contains 3-5 bullet points, briefly reflecting key re-

search results. 

4. The text of a scientific article is presented in accordance with 
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1 Introduction (Введение) 

It includes the relevance of the research topic, a review of the 

literature on the research topic, the formulation of the research prob-

lem, the formulation of the purpose and objectives of the research.  

2 Materials and methods (Материалы и методы) 

A detailed description of the methodological approaches, meth-

ods, research base, scheme of conduct, the conditions of the experi-

ments or observations, allowing to reproduce their results, using only 

the text of the article. 

3 Results (Результаты) 

Presents the actual results of the study (text, tables, graphs, 

charts, photographs, drawings). 
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4 Discussion (Обсуждение) 

Contains an interpretation of the results of the study, including:  

– compliance of the obtained results with the research hypothe-

sis; 

– limitations of research and generalization of its results; 

– proposals for practical application; 

– proposals for future research. 

5 Conclusion (Заключение) 

It contains a summary of the sections of the article without re-

peating the wording given in them. 
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6. Figures and tables should be placed in the text of the article, 

links to figures in the text are required. Graphic images (pictures and 

photos) should also be provided in separate files in the original format 

with full access to proofreading and editing their content and JPEG 

with a resolution of 200 dpi. In schemes, drawings made with the help 

of graphic editors, in electronic models and tables use Times New 

Roman, size 13 (normal), 1.15 cm interval. In the rhythmic drawings 
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(normal), interval 1.15 cm. In the creation of graphic information 
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The color of the lines is black, dashed lines are allowed. 

7. The bibliographic list is placed after the main text of the article 

and is issued in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008. Bibliographic 
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the general list at the end of the article in the order of mention in the 

text. References in the text of the article should be presented in the order 

from 1 to ... in square brackets. If the link is to a specific piece of text, 

the sequence number and pages are indicated in the reference, and the 

information is separated by a comma. For example, [10, p. 81] or [10; 

12, p. 81; 13, p. 50], [10-14; 15, p. 6-9]. The square bracket must be 
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pus, WoS) for the last 3-5 years. Bibliographic references to other types 
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HEADING 
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Abstract — Аннотация (font Times New Roman, 12, bold). 

Introduction — Введение. Font Times New Roman, 12 (the 

section name is italic, text is a regular font). 

Materials and methods — Материалы и методы. Font Times 
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Results — Результаты. Font Times New Roman, 12 (section 

title is italic, text is a regular font). 
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