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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ (на примере пандемии COVID-19)

А. В. Землянский 

Аннотация. Статья посвящена изучению процессов коммуникации в период пан-
демии коронавируса. Цель исследования – выявление причин искажения информации 
как на этапе подготовки медиаматериала, так и в процессе его восприятия аудито-
рией. В качестве основного метода был выбран контент-анализ журналистских ма-
териалов, в которых так или иначе затрагиваются проблемы, связанные с освещени-
ем пандемии коронавируса. Вспомогательным методом стал функциональный анализ, 
с помощью которого выявляются особенности влияния новостных и аналитических 
материалов, их место и роль в формировании общественного мнения в отношении 
пандемии COVID-19. В результате исследования автор приходит к выводу, что когни-
тивные искажения являются естественным механизмом, помогающим человеку адап-
тироваться к сложным ситуациям. Они проявляются в процессе коммуникации как со 
стороны журналистов, которые транслируют информацию, пропуская ее через свои 
когнитивные фильтры, так и со стороны реципиентов, которые интерпретируют 
информацию исходя из собственных установок. В период пандемии COVID-19 пользо-
ватели столкнулись с перенасыщением медиаполя недостоверной информацией. Вслед-
ствие этого они могли сделать ошибочные выводы относительно происходящих со-
бытий и принять неверные решения. 
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CAUSES AND CONSEQUENCES OF INFORMATION DISTORTION 
IN COMMUNICATION PROCESSES (Using the Example of the COVID-19 Pandemic)

A. V. Zemlyanskiy

Abstract. The article is dedicated to studying the communication processes during the 
COVID-19 pandemic. The research aims to identify the reasons for information distortion 
both in the preparation of media materials and in their perception by the audience. The 
primary method chosen was content analysis of journalistic materials addressing issues 
related to the COVID-19 pandemic. A supplementary method used was functional analysis 
to reveal the peculiarities of the influence of news and analytical materials, their place, 
and role in shaping public opinion regarding the COVID-19 pandemic. The study concludes 
that cognitive distortions are a natural mechanism helping individuals adapt to complex 
situations. They manifest themselves in communication both on the part of journalists, 
who transmit information through their cognitive filters, and on the part of recipients, 
who interpret information based on their own biases. During the COVID-19 pandemic, 
users encountered an oversaturation of unreliable information in the media landscape. 
Consequently, they may have drawn false conclusions about ongoing events and made 
incorrect decisions. 
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Для периода глобальных кризисов в области здравоохранения, например, таких 
как пандемия COVID-19, характерна инфодемия, то есть перенасыщение меди-

аполя информацией, которую практически невозможно верифицировать в кратчай-
шие сроки, как того требует ситуация. К такому контенту можно отнести, например, 
медицинские статьи с теориями о происхождении коронавируса, которые часто ста-
новились основой для инфодемических нарративов. В подобных научных материа-
лах содержится множество профессиональных терминов, понимание которых тре-
бует соответствующей подготовки, что вызывает трудности восприятия у массовой 
аудитории. 

Фейк-ньюз, в свою очередь, излагаются простым и доступным языком, поэтому 
широко распространяются в медиапространстве. В результате происходит хаоти-
зация медиаполя, когда его акторы (как производители, так и потребители контен-
та, в том числе научное сообщество и органы власти) начинают противоречить 
собственным установкам и правилам, поскольку не имеют строгого алгоритма дей-
ствий и не могут сориентироваться в быстро меняющейся ситуации.

Человеческий мозг постоянно стремится упростить и упорядочить окружающий 
мир, придав ему симметричность, стабильность и закономерность, а потому «про-
ектирует» реальность в соответствии со своими установками и потребностями [1]. 
Из-за этого каждый индивид в каком-то смысле является «заложником мира в мире». 
Согласно концепции, разработанной немецким философом Якобом фон Икскюлем, 
реципиент воспринимает информацию селективно, то есть выбирает только ту, ко-
торая кажется ему значимой и может повлиять на его дальнейшие действия. Это, 
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в свою очередь, объясняет многочисленные когнитивные искажения, так как чело-
век неосознанно «урезает» любую поступающую информацию, чтобы легче усвоить 
и извлечь из нее пользу. 

Однако картина мира современного человека сильно отличается от того, какой 
она была еще в конце XX в. Как считает исследователь А. П. Федоркина, сегодня 
она имеет корневую разветвленную структуру со множеством каналов и элемен-
тов [2]. Главными характеристиками современного мира являются его асимме-
тричность, хаотичность и децентрализация. Те же самые характеристики соот-
ветствуют и онлайн-среде. Федоркина также отмечает тенденцию к «унификации 
картины мира», то есть к единому в обществе восприятию, сформированному 
СМИ и массовой культурой. 

Некоторые ученые рассматривают процесс обработки информации как последо-
вательность этапов: этап восприятия, этап планирования действий и этап вы-
полнения действий [3].

Под восприятием информации понимается процесс выделения, сбора, ор-
ганизации, хранения и интерпретации сенсорной информации [4]. Он осу-
ществляется при помощи органов чувств, таких как слух, зрение, вкус, обоняние 
и осязание. Отдельные стимулы, проходя через них и перцептивные фильтры, 
образуют схемы и шаблоны, которые затем обрабатываются посредством про-
шлого опыта и становятся опытом новым, а уже после ложатся в основу дальней-
ших действий. 

Стоит отметить, что аудитория склонна отбирать ту информацию, которая яв-
ляется для нее эмоционально стимулирующей, или ту, которая отвечает ее ин-
тересам и запросам [5]. Например, человек, переболевший коронавирусом, со-
средоточит свое внимание на новостях, в которых рассказывается о последствиях 
перенесенного заболевания. Этим активно пользуются современные СМИ, кон-
курирующие в борьбе за внимание реципиентов. Так, в период пандемии коро-
навируса большинство медиа ежедневно обновляли статистику заболеваемости, 
осознавая, что данная информация актуальна для значительной доли аудитории 
и вызовет у нее соответствующий интерес. Однако пользователи могут извлечь 
разную информацию из одного и того же материала или выпуска новостей, даже 
если смотрят его вместе. 

Причиной, по которой на одном из этапов восприятия происходит искажение ин-
формации, является стремление индивида отобрать и усвоить данные таким об-
разом, чтобы они соответствовали ранее полученным и не противоречили его кар-
тине мира. В условиях пандемии COVID-19 у большинства не возникло «привязки» 
новой информации к полученной ранее, поскольку опыт преодоления подобных 
кризисов отсутствовал. В связи с этим в интерпретации и восприятии возникли так 
называемые лакуны, пробелы в знаниях, заполнить которые можно лишь двумя 
способами – активацией релевантной информации из прошлого или приобретени-
ем новой для создания когнитивной схемы. Однако во втором случае у реципиента 
нет гарантии, что та информация, которая к нему поступает по всем каналам СМК, 
окажется достоверной и он не сформирует модель поведения, которая может быть 
опасна как для его собственной жизни, так и для всего общества. Примером тому 
могут послужить антиваксерские кампании в социальных сетях и отказ пользова-
телей от вакцинации. 

Все предыдущие глобальные кризисы в области здравоохранения (испанский 
грипп, чума, ВИЧ и др.) также сопровождались инфодемией. Реципиент, получая 
противоречивую информацию по разным каналам, был не в состоянии сформиро-
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вать собственное представление о происходящих событиях. Это приводило к ощу-
щению потери контроля над ситуацией и, как следствие, к стрессу. 

Данное явление объясняется эволюционной психологией: американские ученые 
из Техасского университета выяснили, что ощущение контроля является базовой по-
требностью человека [6]. В ситуациях его потери человек начинает принимать раз-
личные меры по его возвращению, в том числе нерациональные и опасные. Данный 
вывод подтверждает и эксперимент когнитивных психологов Д. Салливана, З. Рот-
шильда и М. Ландау: в группах респондентов, где активно распространялись слухи 
и сплетни, отмечался низкий уровень стресса [7]. Это объясняет, почему в период 
различных кризисов возрастает популярность теорий заговора, астрологических 
прогнозов, мистификаций и т. д. Так, в период пандемии коронавируса особую попу-
лярность продемонстрировали псевдомедицинские советы, например, как выявить 
у себя коронавирус посредством задержки дыхания1. Такие простые «методы» по-
зволяли пользователям самостоятельно проверять состояние здоровья, то есть да-
вали мнимое ощущение контроля.

Д. Канеман изучил природу такого когнитивного искажения, как формирование 
поспешных выводов, и установил, что это происходит, когда индивид испытывает 
дефицит информации [8]. На начальном этапе пандемии COVID-19 информации 
действительно было критически мало, в связи с чем различным медиа приходи-
лось самостоятельно объяснять, оценивать и интерпретировать происходящее. 
Высокий уровень конкуренции и быстрое развитие событий вынуждали СМИ 
пренебрегать фактчекингом; они стремились публиковать новости раньше дру-
гих, чтобы привлечь больше аудитории. Это усилило давление на самих журна-
листов и привело к тому, что им приходилось работать в стрессовом состоянии, 
что, в свою очередь, снижало уровень критического мышления и увеличивало ве-
роятность ошибок. Следовательно, информация подвергалась искажениям еще 
до того, как поступала к реципиентам, то есть на первом этапе обработки. Таким 
образом, ошибки множились и порождали новые, что привело к тотальному зара-
жению медиапространства. 

Склонность делать поспешные выводы из-за недостаточного количества инфор-
мации Д. Канеман назвал эффектом WYSIALTI, что на английском расшифровыва-
ется как “What you see is all there is” («Что ты видишь, то и есть») [8]. Парадокс 
WYSIALTI заключается в том, что ни количество, ни качество доказательств 
не способны изменить субъективную оценку индивида, если она уже сфор-
мирована. Таким образом, WYSIALTI объясняет некоторые искажения, например, 
фрейминг, когда информация оказывает различные эффекты в зависимости от ис-
пользованных способов ее подачи. Так, утверждение «выживаемость в случае коро-
навируса составляет 80%» успокаивало аудиторию больше, чем «смертность от ко-
ронавируса составляет 20%». 

Пользуясь этим, российские СМИ на начальном этапе пандемии прибегали 
к «успокаивающим» фреймам («коронавирус не опаснее, чем простуда»)2. Од-
нако после того, как стало ясно, что система здравоохранения не справляет-
ся с количеством заболевших, СМИ изменили тон сообщений на алармистский 

1 Нараленкова О. Как с помощью дыхательных тестов в домашних условиях определить, 
что коронавирус не затронул ваши легкие // Комсомольская правда.  02.12.2020. URL: https://www.kp.ru/
daily/21712095/4331917/ (дата обращения: 15.04.2024).
2 «Не так страшен коронавирус, как его малюют»: русские врачи без цензуры о Covid-19 // Царьград. 
26.10.2020. URL: https://tsargrad.tv/archive/ne-tak-strashen-koronavirus-kak-ego-maljujut-russkie-vrachi-bez-
cenzury-o-covid-19_292222?ysclid=lv0u4w7dah621272203 (дата обращения: 15.04.2024).
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(«мы в опасности»3, «носите маски»4). Тем не менее этого было недостаточ-
но, чтобы изменить закрепившийся фрейм «страна справляется с вирусом, 
и он не представляет серьезной угрозы для населения». В связи с этим росси-
яне крайне скептически относились к мерам профилактики и призывам соблю-
дать социальную дистанцию, карантин или носить маски. Так, с 1 апреля 2020 г. 
правительство даже было вынуждено ввести штрафные санкции за нарушение 
самоизоляции и появление в общественном месте без маски5, в результате чего 
уже в первую неделю в Москве было оштрафовано девять человек6, а к концу 
августа в одной только Свердловской области было выписано штрафов на сум-
му 54 млн рублей7. В СМИ также регулярно появлялись материалы с «жалоба-
ми» различных предприятий и магазинов на проблемы с покупателями, отказы-
вающимися от соблюдения профилактических мер8.

Исследование MarketWatch подтверждает, что освещение пандемии коронави-
руса в США изначально носило алармистский характер9. Еще в январе 2020 г., 
когда стало известно о появлении нового вируса в Ухане, американские издания 
начали оперировать пугающими заголовками, например: «Таинственный вирус за-
ставляет Китай (и остальную Азию) нервничать. Это не атипичная пневмония, так 
что же это?»10.

Для того чтобы мотивировать граждан активно вакцинироваться, СМИ публико-
вали новости о представителях антипрививочного движения, умерших от коронави-
руса или заразившихся им. Например, в Changing America вышла статья под назва-
нием «Всё больше и больше консервативных лидеров СМИ умирают от COVID-19 
после того, как выступили против вакцин»11, а Washington Post опубликовала матери-
ал под заголовком «Четыре консервативных ведущих ток-шоу на радио отказались 
от вакцин против коронавируса. Потом они заболели»12.

Количество когнитивных ошибок, которые возникают у конкретного индивида, 
зависит от типа его мышления, темперамента, опыта и других особенностей 

3 ВОЗ: коронавирус опасен для всех возрастов // РЕН ТВ. 28.03.2020. URL: https://ren.tv/news/
zdorove/679082-voz-koronavirus-opasen-dlia-vsekh-vozrastov (дата обращения: 15.04.2024).
4 Эксперт рассказал, что поможет защититься от коронавируса // РИА Новости. 16.03.2020. URL: https://
ria.ru/20200316/1568646515.html (дата обращения: 15.04.2024).
5 С 1 апреля установлена административная ответственность за нарушение карантина и режима самои-
золяции // ГАРАНТ.РУ. 02.04.2020. URL: https://www.garant.ru/news/1343170 (дата обращения: 15.04.2024).
6 Янковская Е. Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве // Известия. 
09.04.2020. URL: https://iz.ru/997731/2020-04-09/deviat-chelovek-oshtrafovali-za-narushenie-samoizoliatcii-v-
moskve (дата обращения: 15.04.2024).
7 Свердловские суды выписали штрафы за нарушение самоизоляции на 54 млн. // РБК. Екатеринбург. 
27.08.2020. URL: https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/5f474e9d9a7947bebd441903?ysclid=lv0u2lyxa82272069 
(дата обращения: 15.04.2024).
8 Оперативный штаб Амурской области: покупатели отказываются носить маски в магазинах // Амурская 
правда. 17.04.2020. URL: https://ampravda.ru/2020/04/17/095372.html (дата обращения: 15.04.2024).
9 Goldstein S. U.S. media is far more pessimistic in covering the coronavirus pandemic than anyone else // 
MarketWatch. 24.11.2020. URL: https://www.marketwatch.com/story/when-it-comes-to-coronavirus-u-s-media-
coverage-is-far-more-negative-than-elsewhere-university-researchers-conclude-11606156163 (дата обраще-
ния: 15.04.2024).
10 Gan N. A mysterious virus is making China (and the rest of Asia) nervous. It’s not SARS, so what is it? // 
CNN. 07.01.2020. URL: https://edition.cnn.com/2020/01/06/health/china-pneumonia-intl-hnk/index.html (дата 
обращения: 15.04.2024).
11 More and more conservative media leaders are dying from COVID-19 after advocating against vaccines // 
Changing America. URL: https://thehill.com/changing-america/well-being/medical-advances/584077-more-and-
more-conservative-media-leaders-are/ (дата обращения: 15.04.2024).
12 Farhi P. Four conservative radio talk-show hosts bashed coronavirus vaccines. Then they got sick // The 
Washington Post. 01.09.2021. URL: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/media/conservative-talk-radio-
covid-deaths/2021/08/31/a912a89c-0a66-11ec-aea1-42a8138f132a_story.html (дата обращения: 15.04.2024).
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психики. В сумме различных когнитивных искажений насчитывается около двух-
сот. Приведем наиболее распространенные в период пандемии.

Я всегда прав. Данное искажение приводит к тому, что индивид воспринимает 
окружающий мир исключительно через призму своего опыта, считая все точки зре-
ния, которые противоречат его собственной, заведомо ложными. Такие пользова-
тели доверяют только своему собственному мнению и склонны полагать, что все 
медики и СМИ пытаются намеренно их обмануть. «Приложите подороже: в Москве 
активизировались новые мошенники от медицины»13.

«Продажное» мнение. При данном искажении индивид уверен, что любое мне-
ние, противоположное его собственному, является лицемерным и преследует ко-
рыстные цели. Например, тех, кто активно выступает за вакцинацию от коронави-
руса, такие индивиды считают ботами или «проплаченными» представителями 
производителей вакцин14. 

Эффект кумира. При данном искажении индивид заимствует убеждения и мо-
дель поведения тех людей, которых считает авторитетными или к которым испыты-
вает симпатию, игнорируя экспертные мнения. Например, российская телеведущая, 
кардиолог и терапевт Елена Малышева назвала в своих соцсетях коронавирус «чу-
дом чудесным, потому что группу риска составляли только люди старше 70 лет»15. 
В результате многие подписчики аккаунта писали в комментариях, что отказались 
от средств индивидуальной защиты. 

Эффект бумеранга. Данное искажение подразумевает, что индивид защи-
щает теорию или человека, чья позиция резко критикуется в обществе. Напри-
мер, в начале пандемии распространился миф о том, что против коронавиру-
са помогают лимон и имбирь. После того как медики опровергли данный слух, 
продажи этих продуктов, наоборот, увеличились, поскольку сработал «эффект 
бумеранга»16. 

«Птичий» язык. Это убежденность индивида в том, что его окружение мыслит та-
ким же образом, как он сам. В пример можно привести материалы СМИ, в которых 
эксперты оперировали сложными научными терминами. В результате у реципиентов 
возникали трудности с усвоением информации. Приведем пример: «Авторы иссле-
дования считают, что за „основу“ был взят коронавирус, обнаруженный у китайских 
пещерных летучих мышей, и к нему добавлен новый „шип“, в конечном итоге был по-
лучен более заразный и смертельный SARS-CoV-2. О том, что с вирусом могли про-
водиться манипуляции, говорит обнаруженная Далглишем и Сёренсеном цепочка 
из четырех аминокислот, которые имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу 
„плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как маг-
нит, и за счет этого становиться более заразным“, – объяснил норвежский ученый»17.

Еще один фактор, который также повышает вероятность возникновения оши-
бок мышления, – это психологическое состояние человека в конкретный момент 
13 Чеповская А. Приложите подороже: в Москве активизировались новые мошенники от медицины // 
Известия. 15.04.2020. URL: https://iz.ru/999305/anastasiia-chepovskaia/prilozhite-podorozhe-v-moskve-
aktivizirovalis-novye-moshenniki-ot-meditciny (дата обращения: 15.04.2024).
14 На Камчатке прививочную кампанию поддержали боты // Vostok Today. 22.01.2021. URL: https://vostok.
today/37955-na-kamchatke-privivochnuju-kampaniju-podderzhali-boty.html (дата обращения: 15.04.2024).
15 «Этот вирус – чудо чудесное», Елена Малышева объяснила, что назвала COVID-19 чудом потому, что уми-
рают только старики // Аргументы недели. 18.04.2020. URL: https://argumenti.ru/society/2020/04/661267 
(дата обращения: 15.04.2024).
16 Бурлакова Е. Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса // Ведомости. 05.04.2020. URL: 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/05/827172-tseni-na-imbir (дата обращения: 15.04.2024).
17 Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID // РБК. 29.05.2021. 
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60b2648e9a7947a2aa3f0c7c (дата обращения: 15.04.2024).
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времени [9]. Так, сильный стресс снижает способность к критическому мышле-
нию. Если индивид попадает в ситуацию цейтнота, когда решение требуется при-
нять незамедлительно, способность верифицировать информацию еще больше 
снижается. 

Согласно китайскому исследованию, именно чувство страха является триг-
гером для конформного поведения (пользователи адаптируют свое мне-
ние под ожидания окружающих) при потреблении информации [10]. В связи 
с этим выделяют информационное и нормативное конформное поведение. 
При первом пользователи доверяют той информации, которую узнают от дру-
гих, и используют ее при планировании дальнейших действий. Во втором слу-
чае пользователь ведет себя как большинство, чтобы избежать социальной изо-
ляции. В период пандемии коронавируса наблюдался как информационный тип 
поведения, так и нормативный. 

Исследователи выявили следующие ошибки мышления, которые появляются, ког-
да человек испытывает сильные эмоциональные потрясения. 

Персонализация – человек проецирует внешние независимые события на соб-
ственную жизнь. Так, в период пандемии при введении карантина многие сочли, 
что таким образом государство пытается установить над ними тотальный контроль. 
«Минкомсвязь предлагает отслеживать потенциальных распространителей вируса 
по геолокации телефонов. Чему нас должен научить зарубежный опыт: необоснован-
ное ограничение свободы передвижения, ненависть сограждан к заболевшим, дан-
ные о перемещении зараженных как повод для подозрений в супружеской измене»18. 

Дихотомическое мышление – человек впадает в крайности. Так, в начале пан-
демии на улицах можно было встретить людей в противогазах или специальных 
защитных костюмах. «В противогазе в метро: удивительные кадры мира во время 
пандемии»19.

Произвольные умозаключения – нерациональные выводы. Например, мнение, 
что коронавирус был искусственно создан в Китае, основанное на том, что имен-
но там были выявлены первые заболевшие. «Долгое время наиболее резонансным 
было предположение, что вирус создан в Китае. Однако объяснения целей расходи-
лись. По одной из версий, заболевание необходимо было китайцам для преодоле-
ния демографического кризиса и урегулирования проблемы перенаселенности»20.

Сверхгенерализация – неоправданное обобщение. Например, СМИ распростра-
нили информацию, что у некоторых образовался тромб после вакцинации, – значит, 
вакцина вызывает тромбы у всех и опасна для жизни21.

Катастрофизация – преувеличение негативных последствий. Например, страх, 
что коронавирус уничтожит человечество. Так, в Австралии было опрошено 810 че-
ловек, 22% из них считали, что умрут в течение года, если заразятся коронавиру-
сом, хотя знали, что смертность от этого заболевания составляет всего 2% [11]. Ана-
18 Милюкова М. Новая система отслеживания контактов заболевших COVID-19 приведет к нарушению 
прав россиян? // АГ-эксперт. 15.07.2020. URL: https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/novaya-sistema-
otslezhivaniya-kontaktov-zabolevshikh-covid-19-privedet-k-narusheniyu-prav-rossiyan/ (дата обращения: 
15.04.2024).
19 В противогазе в метро: удивительные кадры во время пандемии // Forbes. 23.03.2020. URL: https://www.
forbes.ru/obshchestvo-photogallery/395723-v-protivogaze-v-metro-udivitelnye-kadry-mira-vo-vremya-pandemii 
(дата обращения: 15.04.2024).
20 Топ-5 фейков о коронавирусе // Интерфакс. 07.04.2020. URL: https://www.interfax.ru/russia/703023 (дата 
обращения: 15.04.2024).
21 Зорина В. Тромбы после прививки от коронавируса: что это такое и стоит ли бояться // Voice. 21.07.2022. 
URL: https://www.thevoicemag.ru/koronavirus/health/tromby-posle-privivki-chto-eto-takoe-i-stoit-li-boyatsya/ 
(дата обращения: 15.04.2024).
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лиз исследований, проведенных в Азии в период с марта по май 2020 г., показал, 
что в некоторых странах коронавирус вызвал страх почти у половины населения 
[12]. Как выяснили исследователи из Ирака, страх существенно возрастал у тех граж-
дан, кто чаще обращался к СМИ и социальным сетям для отслеживания ситуации 
с распространением коронавируса (особенно это затронуло молодых людей в воз-
расте от 18 до 35 лет) [13]. Согласно исследованию Даны Гарфин, Роксаны Сильвер 
и Элисон Холман из Американской ассоциации психологов, особенно негативное 
воздействие на население оказывали устрашающие заголовки статей [14]. В Рос-
сии клинические симптомы тревожного расстройства и депрессии были выявлены 
у 9,3% и 12,6% соответственно [15]. Исследователи Научного центра психического 
здоровья также установили, что 22% респондентов столкнулись с необходимостью 
обратиться за психологической помощью [16]. У большинства (в особенности у жи-
телей крупных городов) фиксировались фобические реакции, соматизация и суици-
дальные наклонности, а симптомы депрессии становились всё более значительны-
ми по мере того, как усугублялась эпидемиологическая ситуация [17]. 

Подобные последствия ведут к еще одному негативному явлению, такому 
как нерациональное поведение. Например, закупка предметов первой необходимос-
ти в ожидании катастрофы. Это, в свою очередь, приводило к дефициту некоторых 
товаров в магазинах и, как итог, еще больше дестабилизировало ситуацию. 

Выводы

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые частные выво-
ды, представляющие интерес для нашего исследования:

Когнитивные искажения, или ошибки мышления, являются не дефектами, а есте-
ственными эволюционными механизмами, помогающими человеку адаптироваться 
к изменчивой окружающей среде. Так, человеческая особенность обращать первым 
делом внимание на негативные новости продиктована стремлением к выживанию 
и обеспечению физической безопасности. 

Когнитивные искажения возникают в процессе любого коммуникативного акта. 
Они могут наблюдаться во время подготовки медиаматериала – журналист неизбеж-
но «транслирует» свои представления о реальности, пропуская всю собранную им 
информацию через свои когнитивные фильтры. 

Реципиент, являясь активным участником коммуникативного процесса, декоди-
рует медиасообщение, исходя из собственных когнитивных установок. Таким обра-
зом, когнитивные искажения множатся и заполняют медиаполе, наиболее отчетливо 
эта особенность проявляется в период кризисов. Однако важно отметить, что ког-
нитивные ошибки, или искажения, – естественная часть мыслительного процесса, 
обусловленная эволюционно. Они возникают не только как следствие необъек-
тивных оценок, импульсивных решений и низкого уровня критического мышления, 
но и как способ упорядочить хаотичный окружающий мир и облегчить познаватель-
ный процесс. 

Поскольку пандемия коронавируса стала для большинства первым глобальным 
кризисом в области здравоохранения, пользователи столкнулись с пробелами в ин-
терпретации событий, связанных с распространением заболевания. Заполнение этих 
лакун может происходить путем активации релевантной информации из прошлого 
или путем усвоения новой, чтобы создать наиболее полную картину происходящего. 
В данном контексте СМИ важно предоставлять точную и надежную информацию, 
которая помогла бы пользователям лучше адаптироваться к новым условиям. 
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На начальном этапе пандемии наблюдался дефицит проверенной и точной ин-
формации, в связи с чем СМИ стремились предложить реципиентам различные точ-
ки зрения на происходящее. В условиях острой конкуренции за аудиторию журнали-
сты были вынуждены публиковать информацию без предварительной тщательной 
проверки, чтобы вовремя информировать пользователей об актуальных событиях. 
Следовательно, уже на первых этапах пандемии транслировалась информация 
с искажениями. 

Принимая во внимание результаты приведенных в статье исследований, можно 
сделать вывод, что в период кризиса групповое мышление непроизвольно домини-
рует над индивидуальным. То есть человек становится особенно восприимчив к мне-
нию большинства, даже если не разделяет его. Всё это важно учитывать в работе 
СМИ при создании и публикации материалов. 
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