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Мобильный интернет, смартфон и социальные сети изменили мо-
дель распространения новостей и информации в целом, что привело к 
кардинальным подвижкам на медиарынке. Стремительное развитие но-
вых технологий, таких как 5G и VR/AR (XR), искусственный интеллект 
(ИИ как зонтичный термин) и далее стирает границу между реальным 
социумом и виртуальным сообществом. Новые способы коммуникации 
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и медиатехнологии, основанные на ИИ, также стимулируют серьезные 
изменения медиасферы. 

Вместе с тем коллаборация человека с техническими средствами, но-
вые способы создания, презентации и потребления информации суще-
ственно отличаются от изученных ранее в науке медийных и социаль-
ных практик. Мы видим, как цифровые медиа завоевывают внимание 
и расположение аудитории, теснят традиционные СМИ и новостные 
агентства, которые все чаще маркируют «устаревшими», исчерпавши-
ми возможности текущих моделей развития. Представители цифрового 
поколения предпочитают не столько читать и воспринимать текстовую 
информацию, сколько видеть ее – визуализация контента на любой 
платформе стала мейнстримом [1. с. 196]. Технологии VR/AR (XR) обе-
спечивают эффект присутствия, новые яркие эмоции, аккумулируя наи-
более комфортные для обычного человека тенденции избирательности 
восприятия. Нейросети, чат-бот ChatGPT выступают очередным вызо-
вом и возможностью для медиасферы. Их влияние на медиаиндустрию, 
все аспекты журналистики, стали предметом изучения и дискуссий учё-
ных и практиков, результаты которых следует учитывать с целью инте-
грации в теорию и практику медиаобразования. 

В журналистике уже накоплен опыт применения нейросетей для по-
вышения эффективности работы журналиста и редакции. Владельцы 
ряда медиаресурсов активно внедряли их, мотивируя этот шаг так: ней-
росеть, разгрузив человека от рутины, высвободит больше времени для 
творчества, реализации креативности, любопытства, оценки фактов, 
«позволит журналистам сосредоточиться на анализе и интерпретации 
полученных данных» [2].

Действительно, нейросеть лучше человека справляется со многи-
ми рутинными задачами (мониторинг информационного пространства, 
подбор источников и фактуры, автоматизированный перевод текстов, 
поиск справочной информации, генерация текстов/ оперативных заме-
ток, подбор и категоризация иллюстраций/видеоматериалов по топикам 
и геолокации, анализ и модерация пользовательских комментариев, ве-
рификация, дистрибуция и т. д.) [3]. Однако ИИ не только открывает 
перед журналистикой новые горизонты, но и создает новые проблемы. 
В частности, связанные с обучением и ответственностью за результат 
(фактчекинг, непредвзятость и беспристрастность, дезинформация и 
т. д.). По данным сервиса журналистских запросов Pressfeed, 66 % жур-
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налистов и 48 % экспертов СМИ прибегают к помощи нейросетей при 
подготовке контента для СМИ [4].

По утверждению The Forbes, ведущие СМИ мира еженедельно пу-
бликуют сотни тысяч статей, написанных ИИ. Что может привести к ис-
кривлению парадигмы мира, утрате доверия аудитории к источнику: не 
понятно, кто отвечает за качество информации, и кто, собственно, явля-
ется журналистом? На этом моменте акцентирует внимание Пол Чэдвик 
из The Guardian’s: «программные средства, которые умеют «думать», 
используются все чаще, но они не всегда обеспечивают этический под-
ход к сбору или обработке информации». Мадхумита Мурджиа из FT 
считает, что «ИИ, в нынешнем виде, не хватает некоторых ключевых 
навыков, позволяющих ему взять на себя более значительную роль в 
журналистике» [5]. Франческо Маркони полагает, что «искусственный 
интеллект расширит, а не автоматизирует новостную индустрию. Че-
ловеческое суждение будет усилено, а не заменено» [6, с. 5]. Схожее 
мнение выразил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуни-
каций КФУ Леонид Толчинский: «Цифровизация и цифровые возмож-
ности – инструментарий, а не самодостаточная единица, которая вдруг 
начнет править миром.  Он облегчает старые профессии, а в будущем 
создаст новые, уберет много механического и ненужного, от чего мы хо-
тели бы избавиться и сами». По его мнению, «нужно переориентировать 
учебные планы на изучение цифровых технологий и подготовку специ-
алистов, способных работать с медиасредой. Это шире, чем журнали-
стика» [7]. 

Однако динамика развития новых технологий и их использования 
в медиаиндустрии оставляет мало времени для рефлексии, прогнози-
рования тех перемен, которые ожидают журналистику и подготовку к 
ним. Вопрос, как готовить журналистов работать с ИИ, пока не имеет 
однозначного ответа. Неясно какими ключевыми компетенциями они 
должны обладать завтра, какие новые специальности будут востребова-
ны в профессии в ближайшей и среднесрочной перспективе, и кто им, 
собственно, сможет обучить.
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