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В статье проводится критический анализ исследований, фиксирующих влияние искусственного интел-
лекта не только на развитие современной науки, но и образ мышления, и духовную жизнь. Исследование 
основывается на синтезе философских концепций. Рассмотрены факторы, способствующие возникнове-
нию философии искусственного интеллекта, обозначены сферы его применения, ключевые направления 
его развития. Уточняется понятийный аппарат феномена искусственного интеллекта. В качестве методов 
исследования используется метод компаративистики и дискурс-анализ, выявляющий связи между смыс-
лами и концептами. Посредством ресурса Google News отобраны и проанализированы 250 публикаций, в 
которых присутствовали упоминания о связи журналистики и искусственного интеллекта. В статье даётся 
сравнительная характеристика положительного и отрицательного влияния новых технологий, связанных 
с ИИ на информационно-коммуникационные процессы в обществе, рассмотренные в контексте поиска, 
обработки и передачи информации массовой аудитории. На основе анализа российской и зарубежной 
медийной практики показана реализация творческих информационных продуктов, созданных с помощью 
искусственного интеллекта; обобщён опыт использования искусственного интеллекта в медиаиндустрии, 
медиапроизводстве и медиаобразовании. ИИ рассматривается в ракурсе новаторских и перспективных 
идей, развивающих науку и производство. Вывод – обращение к нейросетям, используемым в данных 
технологиях, – это не мода и не дань времени, а единственный способ выживания для редакций. Вместе 
с тем делается вывод о необходимости оценки рисков от стремительного внедрения высоких технологий 
в сферу коммуникации. Обозначены конкретные подходы к решению задач по внедрению искусственного 
интеллекта в сферу журналистики и подготовке кадров, способных к эффективному применению про-
грамм искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. 
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The article provides a critical analysis of studies that record the impact of artificial intelligence not only on 
the development of modern science but also on the way of thinking and spiritual life. The study is based on the 
synthesis of philosophical concepts. The factors contributing to the emergence of the philosophy of artificial 
intelligence are considered, the areas of its application, the key directions of its development are indicated. The 
conceptual apparatus of the phenomenon of artificial intelligence is clarified. As research methods, the methods 
of comparative studies and discourse analysis are used, which reveal the links between meanings and concepts. 
Using the Google News resource, 250 publications were selected and analyzed, in which there were mentions 
of the connection between journalism and artificial intelligence. The article contains a comparative description 
of positive and negative impact of new technologies on information and communication processes in society, in 
the context of search, processing and transmission of information to a mass audience. Based on the analysis of 
Russian and foreign media practice, the implementation of creative information products created with the help 
of artificial intelligence is shown; the experience of using artificial intelligence in the media industry, media pro-
duction and media education is summarized. AI is considered from the perspective of innovative and promising 
ideas that develop science and production. Conclusion: turning to neural networks used in these technologies is 
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Введение. Актуальность темы обу-
словлена ростом внимания гуманитарных 
наук к проблеме применения искусственно-
го интеллекта (ИИ) во всех сферах жизни. 
Сегодня ведутся глобальные исследования 
влияния искусственного интеллекта на раз-
витие различных дисциплин в современной 
науке. В философском измерении вопросы 
развития и внедрения в различные области 
жизни искусственного интеллекта связаны 
с эпистемологией, онтологией, гносеологи-
ей, аксиологией, философией сознания и 
т. д. Некоторые из главных вопросов, кото-
рые обсуждаются в контексте искусственного 
интеллекта, различия между искусственным 
интеллектом и человеческим интеллектом, 
этические вопросы, связанные с созданием 
и использованием искусственного интеллек-
та, возможность существования сознания у 
машин и др. В средствах массовой инфор-
мации обсуждаются плюсы и минусы влия-
ния новых технологий на информационные и 
коммуникационные процессы и, в целом, на 
существующий общественный уклад. Специ-
алисты различных отраслей знаний изучают 
такие программы искусственного интеллекта 
как ChatGPT, GPT-3 или DALL-E. Перспекти-
вы развития и конкретные решения по вне-
дрению подобных технологий рассматрива-
ются государственными и коммерческими 
организациями: «Сбербанк России» и Пра-
вительство России подписали соглашение о 
развитии технологий искусственного интел-
лекта, Банк России создаёт центр компетен-
ций по искусственному интеллекту. В науч-
ном дискурсе нередко звучат предостереже-
ния и пугающие прогнозы о вредоносности 
искусственного интеллекта для общества и 
призывы не допустить ситуацию масштабно-
го распространения ИИ: например, случаев 
судебных разбирательств, в котором судья-
ми будут выступать роботы, или когда, обла-
датель искусственного интеллекта спроекти-
рует варианты химического оружия. Рассма-
триваются возможности создания сверхин-
теллекта и его потенциального воздействия 
на человечество, в том числе неспособность 
человечества контролировать его действия. 

Каузальность медиакоммуникаций с 
искусственным интеллектом представляет 
собой связь между взаимодействующими 
сторонами: технологии влияют на создание 
контента, работу профессиональных комму-
никаторов, и при этом, запускается следу-
ющий этап изменений. Реакции со стороны 
искусственного интеллекта не всегда пред-
сказуемы и понятны. 

Как настоящим, так и будущим сотруд-
никам СМИ, необходимо получить представ-
ление об ответственном и эффективном 
использовании искусственного интеллекта; 
корректности применения полученных ре-
зультатов с точки зрения авторских прав и 
этических норм, распространения диффа-
мационных сведений, репутационных из-
держек. В целом, необходимо философское 
осмысление происходящих процессов, ко-
торые меняют не только медиа ланшафт, но 
и понимание роли коммуникатора-челове-
ка-профессионала.

Обзор литературы. Феномен искус-
ственного интеллекта анализируется в ракур-
се философских проблем трансформации 
современной техногенной цивилизации и 
новой социальной реальности. В исследова-
ниях называются кризисные характеристики 
цифрогенной цивилизации, и недостаточ-
ность внимания социальным последствиям 
использования новых технологий в этот пе-
риод [1]. Учёные убеждены в необходимости 
понимания социального контекста знаний и 
человеческого поведения наравне с понима-
нием динамики индивидуального разума [2]. 
На основе эволюционного подхода изучают-
ся принципы синтезирования искусственного 
интеллекта: описывается исчисление преди-
катов, система поиска, алгоритмы и структу-
ры данных для реализации поиска, эвристи-
ка и стохастическая методология [3]. Суще-
ствующие теории рассматриваются с двух 
основных позиций: слабого искусственного 
интеллекта (способного действовать интел-
лектуально) и сильного искусственного ин-
теллекта (способного действовать разумно) 
[4]. При этом доказывается, что чтобы ком-
пьютерная модель могла описывать и объяс-

not a fashion and not a tribute to the times, but the only way for editors to survive. At the same time, we conclude 
that it is necessary to assess the risks from the rapid introduction of high technologies in the field of communica-
tion. Specific approaches to solving the problems of introducing artificial intelligence into the field of journalism 
and training personnel capable of effectively using artificial intelligence programs in professional activities are 
outlined. 

Keywords: artificial intelligence, the future of journalism, transformation of journalism, new technologies, 
journalism prospects, automation of journalism
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нять ментальные процессы и свойства: она 
должна быть изоморфной (сходной) с соот-
ветствующими ментальными процессами и 
свойствами человеческого разума [5]. Неко-
торые видят угрозу в ИИ «экзистенциальную 
угрозу для человечества, сопоставимую по 
масштабам с полным вымиранием Homo 
Sapiens как вида» [6], то есть считают, что 
замена человека искусственным интеллек-
том может привести к уничтожению цивили-
зации [7]. 

В подобном ключе развивают свои те-
ории искусственного интеллекта специали-
сты в области управленческих теорий [8] и 
теории коммуникации и журналистики [9]. 
Не обошли вниманием актуальную пробле-
му искусственного интеллекта представи-
тели политических наук [10; 11]. Большой 
сегмент научной литературы, намечающей 
концептуальные подходы к проблемам при-
менения ИИ в коммуникационной деятель-
ности, медиаиндустрии и медиаобразования 
представлен, как зарубежными, так и отече-
ственными учёными. Подчёркиваются потен-
циальные преимущества использования тех-
нологий, автоматизации сбора и обработки 
данных, генерации контента, налаживания 
коммуникаций [12; 13]. Одновременно выяв-
ляются проблемы и этические последствия 
использования технологий и необходимость 
выработки принципов «надёжного искус-
ственного интеллекта». Профессор М. Г. Ши-
лина акцентирует внимание на том, что ком-
муникационная модель СМИ и эффекты ме-
диатизации кардинально меняются благода-
ря цифровым платформам, полагая, что это 
естественный процесс, формирующий «но-
вую нормальность» [14]. Выводы исследо-
вателей из Aristotle University of Thessaloniki 
подтверждают, что журналистика чат-ботов 
может быть социально контекстуализирован-
ной практикой, которая определяется вход-
ными данными и поведением пользователя, 
является естественным отражением совре-
менных культурных ценностей и практик [15], 
а D. Shin говорит о том, что пользователи при 
общении с чат-ботами склонны восприни-
мать и оценивать как общение с людьми [16].

Искусственный интеллект – это зонтич-
ный термин, под которым понимают различ-
ные программные решения, работающие в 
режиме реального времени. К ключевым на-
правлениям развития искусственного интел-
лекта относят: глубокое машинное обучение 
с помощью искусственных нейронных сетей, 

воссоздание мыслительного процесса чело-
века в компьютерной модели (когнитивные 
вычисления), обработку естественного язы-
ка (GPT), компьютерное зрение для интер-
претации содержимого, роботизированную 
автоматизацию процессов [17]. Под искус-
ственным интеллектом О. О. Чертовских по-
нимает возможности системы компьютера 
копировать когнитивную систему человека, 
например, эффективное и быстрое обуче-
ние решения логических и познавательных 
задач [18, с. 558]. 

Некоторые исследователи считают, что 
в связи с широким применением разно-
образных технологий искусственного интел-
лекта журналистика со временем придёт в 
упадок [19; 20]. Другая группа специалистов 
и учёных утверждают, что искусственный ин-
теллект – полезное изобретение и может об-
легчить редакционную работу. Так, М. М. Лу-
кина приходит к выводу, что технологии ис-
кусственного интеллекта позволят ускорить 
технические процессы медиапроизводства  
[21, с. 684].

Философ, медиаэксперт В. Ф. Олешко 
выражает схожее мнение с генеральным 
директором немецкой медиагруппы «Аксель 
Шпрингер» (Axel Springer), который уверен 
в том, что «выживут только те, кто создаст 
лучший оригинальный контент» [22, с. 8]. 

Очевидно, что единого представления о 
том, как искусственный интеллект повлияет 
на журналистику, в перспективе у учёных нет.

Методология и методы исследова-
ния. Журналистская деятельность состоит 
из поиска, обработки и передачи информа-
ции массовой аудитории. Журналист пре-
образует информацию в тексты, аудио- и 
видеоматериалы, и делает это так, чтобы 
читатель-слушатель-зритель получил пол-
ноценную картину об окружающем мире. 
Уникальность журналистской деятельности 
заключается в том, что она многокомпонент-
ная: как и в любой другой деятельности, в 
ней важны профессиональные знания, уме-
ния и навыки. Однако не меньшее значение 
имеют творческие способности, психосоци-
альные качества личности самого журна-
листа. Журналист выполняет редакторскую 
работу, выступает в качестве публициста, а 
также является менеджером СМИ. Вопрос 
«На каких этапах, и в какой форме могут 
быть использованы программы искусствен-
ного интеллекта, какие функции они могут 
выполнять?», – пока остаётся открытым. 
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Нами предпринята попытка анали-
за мнений экспертов относительно пер-
спектив влияния дальнейшего внедрения 
программ искусственного интеллекта на 
журналистику. В качестве основного мето-
да исследования был выбран дискурс-а-
нализ, объектом исследования явились 
публикации в электронных средствах мас-
совой информации, вышедшие в свет с ян-
варя по апрель 2023 г. 

В исследовании упор ставится на ме-
тодику, предложенную Т. Ван Дейком [23, 
с. 19]. В качестве единицы дискурс-анализа 
были выбраны такие высказывания, кото-
рые Ван Дейк называл «микроструктурами», 
то есть такие, которые обладают интенцией, 
взаимосвязаны с контекстом, позволяют вы-
явить связи между смыслами и концептами.

Подобные суждения мы объединили 
в вышеназванные темы, которые можно 
назвать «семантическими макроутвержде-
ниями». Макроутверждения формируются 
с учётом особых «макроправил (селекция, 
абстракция и операционализация), концеп-
туально суммируют текст, формируют его 
структуру и упрощают восприятие заклю-
ченной в нем информации» [24, с. 20].

Изначально посредством ресурса 
Google News было отобрано 250 публика-
ций, в которых присутствовали упоминания 
о связи журналистики и искусственного ин-
теллекта. Был проведён качественный ана-
лиз этих публикаций, отобрано 30 матери-

алов которые обладают объёмом не менее 
5 000 знаков и содержат комментарии по 
выбранной теме. Предметом исследования 
стали высказывания экспертов и суждения 
авторов публикаций. Суждения обобщены в 
категории: 

1. Характер отношений профессиональ-
ного сообщества к внедрению программ ис-
кусственного интеллекта (позитивный, нега-
тивный, нейтральный). 

2. Возможности программ на данный 
момент для их применения в редакционной 
деятельности, ограничения данных про-
грамм, перспективы их использования (су-
ществующие и потенциальные технические 
возможности и ограничения).

3. Воздействие программ на измене-
ние статуса журналиста и его функцио-
нальных задач, в том числе, вытеснение 
профессии с рынка труда (влияние на ре-
дакционную, редакторскую и творческую 
деятельность).

Всего было выявлено 280 суждений, в 
которых обобщались тенденции, выража-
лись представления об изменении какой-ли-
бо деятельности журналиста или трансфор-
мации его роли под влиянием программ ис-
кусственного интеллекта.

Результаты исследования. Рассмо-
трим характер отношения профессиональ-
ного сообщества к внедрению искусственно-
го интеллекта. Данные исследования обоб-
щены в рисунке.

Тональность суждений о влиянии искусственного интеллекта на журналистику

Sentiment analysis of opinions on the impact of artificial intelligence on journalism
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В целом, попытки включения искусствен-
ного интеллекта в процесс создания медиа 
рассматриваются как новаторские и перспек-
тивные. Однако при этом авторы осторожны 
в выводах. Значительная часть публикаций 
(72 %) содержит две или более точек зре-
ния, их с уверенностью можно отнести к ней-
тральным. В них приводятся примеры приме-
нения нейросетей в современной практике 
медиа, описываются возможности и ограни-
чения программ. Отмечается, что человече-
ский и искусственный интеллекты работают 
по-разному. Человек может быстро адапти-
роваться к изменяющейся ситуации и прини-
мать решения на основе контекста, опыта и 
интуиции. Нейросеть решает задачи, следуя 
заданным алгоритмам и правилам програм-
мирования, но не способна настраиваться и 
адаптироваться к непредвиденным событи-
ям без перепрограммирования [25]. 

Пессимистичные публикации (8 %) со-
держат опасения о будущем профессии, 
размывании её рамок, сокращении числа 
рабочих мест, постепенном замещении жур-
налистских специальностей. Стали распро-
странёнными подобные заявления: «Искус-
ственный интеллект отправляет на свалку 
все больше профессий», «Машины справ-
ляются куда лучше людей». Предрекается 
исчезновение профессий: копирайтер, пере-
водчик, корректор, технический писатель. В 
некоторых публикациях ставится под вопрос 
сохранение профессий: репортера, ведуще-
го, аналитика. Прогнозируется, что на их ме-
сто придут новые специальности: «промпт- 
оператора» ("prompt-skills" – умение фор-
мулировать правильные запросы), «ней-
рожурналиста», администратора по нейро-
сети. Звучат предостережения о том, что 
чрезмерное увлечение программами может 
привести к катастрофическим последстви-
ям, особенно настораживают возможности 
имитации голоса и внешности человека, пе-
редачи дезинформации.

Сотрудники СМИ считают, что уже сей-
час происходит обесценивание журналист-
ского труда: «это заставляет автора чувство-
вать себя недооцененным», ведёт к прини-
жению статуса журналиста. Отмечается, 
что увеличение объёма текста не является 
самоцелью. Более того, читатель, который 
видит одну и ту же новость в разных вари-
ациях в десятках СМИ, теряет интерес к 
журналистским текстам, что ведёт к потере 
приверженной аудитории.

Оптимистичный характер отношения 
журналистов к последствиям внедрения ИИ 
прослеживается в 20 % процентах публи-
каций. Это заметно в лозунгах подобного 
рода: «журналистика не умрет», «будущие 
журналисты будут рассказывать о том, что 
происходит в мире, волновать читателей, и 
нейросети им не помешают», «живых жур-
налистов нейросети не заменят, но они мо-
гут стать отличным помощником для СМИ и 
их работников», «никаких «угроз журнали-
стике» в нейросетях не вижу». В позитивном 
восприятии нейросеть и журналист могут 
составить эффективный тандем.

Коллаборация с искусственным интел-
лектом позволит не только экономить ре-
сурсы, но и освободиться от рутинных про-
цессов. Редакционные работники смогут по-
свящать время по-настоящему творческой 
работе. Оптимистично настроенные экспер-
ты полагают, что в перспективе работа жи-
вых репортеров будет считаться «элитным 
продуктом». Они полагают, что происходя-
щий процесс передачи части журналистских 
функций нейросетям можно сравнить с пе-
риодом отказа от печатных машинок, кото-
рый принёс только пользу. 

Ряд экспертов полагают, что обраще-
ние к нейросетям данных технологий – это 
не мода и не дань времени, а единственный 
способ выживания для редакций. Одновре-
менно с этим звучат и предостережения: не 
торопиться с внедрением высоких техноло-
гий до тех пор, пока не будут оценены все 
риски.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Как мы видим, в публикациях описан 
разный опыт применения программ искус-
ственного интеллекта. Качественный анализ 
эмпирических источников позволил выявить 
журналистские задачи, которые уже автома-
тизируются редакциями: 

– поиск и подбор инфоповодов, класси-
фикации их по тематикам и анализ их значи-
мости, обнаружение источников;

– генерация предварительного текста 
под инфоповод;

– описание фотографий;
– подготовка вопросов для интервью на 

основании ранее опубликованных материа-
лов;

– создание вариантов заголовков пуб-
ликаций;

– генерация персонализированного 
текста под разные целевые аудитории;
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– прогноз восприятия публикации и А/В 
тестирование разных способов её донесе-
ния;

– улучшение персонализации контента 
для читателей; 

– автоматизация работы с комментари-
ями, отслеживание высказываний по теме, 
прогноз «токсичности» фразы и её влияние 
на текущий диалог.

Специфика дискурса цифровизации 
массмедиа приводит к необходимости изу-
чения авторской журналистики. Программа 
не способна сделать расследование, интер-
вью, найти такой поворот в тексте, который 
вызовет эмпатию у аудитории1. Эксперты 
склоняются к мнению, что программам нель-
зя доверять конечный продукт2, хотя бы по-
тому, что они допускают ошибки.

Компиляции уже созданного действи-
тельно могут быть гениальными, но, по 
сути, для того чтобы искусственный интел-
лект сравнялся с журналистом-творцом, 
программа должна научиться мыслить, ду-
мать и чувствовать, как человек, научиться 
получать удовольствие. Многие склоняют-
ся к тому, что будущее за авторской жур-
налистикой, поскольку «слово "автор" сно-
ва начнёт звучать громко на контрасте», 
«крутое расследование нейросеть точно не 
сделает, и интервью не возьмёт, и колонку 
не напишет, и не раскопает человеческую 
историю, которая прямиком в человеческое 
сердце попадёт». Предполагается, что в 
перспективе усилия разработчиков будут 
обращены к воссозданию высокоуровневых 
психических процессов человека – мышле-
ния, рассуждения, выражения эмоций. Од-
нако собственный опыт человека, на кото-
рый журналист опирается в своих матери-
алах, воссоздать невозможно, а именно он 
формирует тот уникальный взгляд, который 
привлекает читателя-зрителя-слушателя. 
Когда мы делимся своим опытом, пригла-
шаем наших читателей в наш мир и даём 
им представление о том, кто мы такие, как 
люди.

Искусственный интеллект уже использу-
ется при сборе данных, создании контента, 

1  Miroshnicheko A. Robo-journalism: the third threat. – 
Текст: электронный // Blog Human as Media. Sept., 
2016. – URL: https://www.researchgate.net/profile/Andrey-
Miroshnichenko/publication/313696831_Robojournalism_
the_third_threat/links/58a3242192851ce3473ae928/
Robo-journalism-the-third-threat.pdf (дата обращения: 
06.04.2023). 

2  O’Connor S. My battle to prove I write better than an 
AI robot called ‘Emma’ // Financial Times. – 2016. – 4 May.

распространении и продвижении информа-
ции. Однако эксперты указывают на то, что 
в практической деятельности журналист ис-
полняет несколько ролей – редакторскую, 
организаторскую и публицистическую роли, 
и справиться с этими ролями искусствен-
ный интеллект в обозримом будущем не 
способен. Ни в одной из изученных публи-
каций не упоминалось о каком-либо влия-
нии программ искусственного интеллекта на 
менеджмент СМИ, организаторскую работу, 
способности становиться лидером мнений. 
Можем предположить, что задачи, есте-
ственные для главного редактора – вести 
редакционную линию, мыслить стратегиче-
ски, создавать волнующий аудиторию меди-
апродукт – в обозримой перспективе искус-
ственному интеллекту неподвластны. Таким 
образом: 

1. Внедрение искусственного интеллек-
та будет только расширяться, при этом ней-
росети и журналистика будут существовать 
вместе, дополняя друг друга. Очевидно, что 
инвестиции в данную сферу будут только 
увеличиваться, в том числе и для экономии 
ресурсов. Неизбежна трансформация моде-
лей медиабизнеса. Журналистам предстоит 
участвовать в разработке новых инструмен-
тов, учитывая принципы качественной жур-
налистики.

2. Активному развитию собственных 
редакционных нейросетей мешают высокая 
стоимость разработок, недостаток знаний и 
умений для работы с технологиями, опасе-
ния о негативном воздействии.

3. Очевидно, что наилучшие результаты 
применения ИИ сегодня достигаются в сфе-
ре анализа больших и хорошо структуриро-
ванных данных для выявления тенденций и 
количественных результатов. Часть редак-
ционных процессов будет автоматизирова-
на, в основном те, которые можно перевести 
в чётко сформулированные задачи.

4. Интенсификация труда, с одной сто-
роны, является преимуществом, позволяет 
сосредоточиться на выполнении сложных 
творческих решений, например, на журна-
листских расследованиях, с другой – тре-
буется определение границ того, что можно 
доверять искусственному интеллекту, а что 
необходимо оставить в руках человека. 

5. Со временем будет возрастать цен-
ность творческого продукта и экспертной 
оценки. Искусственный интеллект может по-
мочь облегчить процесс подготовки матери-
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алов, но важен именно человеческий опыт 
и интуиция в оценке социальных, политиче-
ских или экономических событий, которые 
вместе с информацией, получаемой с по-
мощью ИИ, могут создать наиболее полную 
картину происходящего.

6. Генеративная и автоматизированная 
журналистика, которая на данный момент 
находится в стадии экспериментирования, 
станет перспективным направлением при 
подготовке медиапродукта.

Заключение. Внедрение искусственно-
го интеллекта ставит вопрос об аутентично-
сти журналистского труда, сохранении цен-
ностей и ориентиров, профессиональных 
стандартов и идеалов.

Если ещё недавно основой успеха в 
журналистике были: качественная подго-
товка, понимание технологических процес-
сов, принадлежность к профессиональному 
сообществу, регулярная публикация мате-
риалов, признание коллег, то сегодня этого 
недостаточно. В век глобальной информа-
тизации всё больше вопросов возникает о 
том, как пользоваться инновационными тех-
ническими решениями, поддерживая высо-
кие профессиональные стандарты, отвечая 
потребностям аудитории. В контексте ком-
муникации с искусственным интеллектом, 
можно отметить, что каузальность стано-
вится основой для новых видов взаимодей-
ствия, сложных информационных продук-
тов, но также ведет к проблемам этического 
и правового характера. Например, если си-
стема искусственного интеллекта соверша-
ет ошибки в принятии решений, это может 
иметь серьёзные последствия для людей. 
Поэтому важно разрабатывать методы об-

наружения и исправления ошибок, а также 
устанавливать соответствующие этические 
и правовые рамки для использования техно-
логий искусственного интеллекта. 

В перспективе нам видится целесо-
образным исследовать влияние искусствен-
ного интеллекта на медиасферу, с точки зре-
ния деонтологии. Степень того, как техноло-
гии могут быть включены в процесс сбора, 
обработки и передачи должна регулировать-
ся в соответствии с нравственными норма-
ми. Именно эти нормы могли бы послужить 
основой формирования этических принци-
пов в отношении применения искусственно-
го интеллекта.

Преподавателям университетов пред-
стоит решить комплексную и трудную зада-
чу: научить будущих журналистов умелому 
применению программ искусственного ин-
теллекта и при этом помочь им обрести свой 
особый стиль и голос. Профессиональному 
сообществу – определить этические и де-
ловые границы применения программ ис-
кусственного интеллекта, удостовериться в 
том, что алгоритмы прозрачны, понятны и 
подотчётны.

Следует отметить, что, в целом, несмо-
тря на опасения, потенциал искусственного 
интеллекта велик, и способен в ближайшем 
будущем позитивно повлиять на карьерный 
и творческий рост журналистов. Он спо-
собен облегчить и ускорить саму работу 
специалистов, сэкономить их время, повы-
сить скорость выполняемой работы. Боль-
шинство журналистов считают этот факт 
весомым аргументом в пользу активного 
внедрения программ искусственного интел-
лекта в работу специалистов.
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