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ЖУРНАЛИСТИКА С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Аннотация. Статья посвящена использованию средствами мас-
совой информации технологий, основанных на алгоритмах искус-
ственного интеллекта. Раскрыты принципы действия машинного 
обучения, глубинного обучения, основанного на нейросетях, и реко-
мендательных систем. Сделан аналитический обзор применения этих 
технологий в таких сферах, как обработка и анализ данных; автома-
тическое продуцирование информации о текущих событиях и фактах 
(сообщения о чрезвычайных происшествиях, результатах спортивных 
соревнований, ходе избирательных кампаний и т.д.); интерактивное 
общение с аудиторией; отслеживание информационных поводов; 
проверка фактов на достоверность (факт-чекинг); распознавание 
изображений; производство видеоконтента и пр. Приведены приме-
ры конкретных технологий: Reuters News Tracer, Wordsmith, Heliograf, 
интерфейс прикладного программирования Perspective, Newswhip, 
Quackbot, Guardian Chatbot, Wibbitz, Factmata и др. Пример компа-
нии Factmata представлен как комплексный подход к алгоритмизации 
медиасферы, включающий такие направления, как контекстуализа-
ция утверждений, аргументов и историй; ведение черного списка, в 
который по решению алгоритма попадают домены, характеризуемые 
как hateful (возбуждающие ненависть), hyperpartisan (чрезмерно по-
литизированные, выступающие в пользу какой-либо политической 
партии), toxic (токсичные, вредные), fake news (распространяющие 
фейковые новости). Отмечено, что машинное обучение алгоритмов 
для генерации и анализа текстов становится чрезвычайно доступ-
ным. Указано, что новое поколение алгоритмов, основанных на ис-
кусственном интеллекте, способно распознавать эмоциональную 
окраску текста. Проанализировано воздействие медиасферы на по-
требителей информации, в том числе с учетом таких факторов, как 
влияние «эхокамеры» и «информационного пузыря» («пузыря филь-
тров»). Авторы констатируют, что информация стала своего рода нар-
котиком, легкодоступным для любых слоев населения и практически 
легальным, а ее адресаты — благодаря таргетированию и персона-
лизации — превращаются в идеальных потребителей. 

Ключевые слова. СМИ, средства массовой информации, медиа, ис-
кусственный интеллект, алгоритмизация, большие данные, эхокамера, 
информационный пузырь, информационная зависимость.
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JOURNALISM FEATURING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. The article deals with mass media techniques based on the 
algorithms of artificial intelligence, principles of machine learning and deep 
learning based on neural networks, and recommenders. The authors provide 
an analytical review of experiences of applying these techniques in various 
spheres, namely, data processing and analysis, automated production of re-
ports on current events and facts, interactive communication with audience, 
tracking newsworthy events, fact-checking, visual discovery, video content 
production, and others. 
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The mass media techniques are demonstrated by the list of examples of 
Reuters News Tracer, Wordsmith, Heliograf, Perspective (an interface of ap-
plied programming), Newswhip, Quackbot, Guardian Chatbot, Wibbitz, Fact-
mata, et al. Factmata is given special attention to as a complex approach to 
algorithmization of the Media that includes such methods as contextualization 
of statements, arguments and stories, and keeping a blacklist of domains 
which the algorithms mark as hateful, hyperpartisan, toxic, or fake news. 

The authors note that machine learning of algorithms for generating and 
analyzing texts is becoming easily accessible. Moreover, the new generation 
of algorithms based on artificial intelligence is able to identify text sentiment. 
The analysis of the impact of the media environment, including such factors 
as echo chamber and filter bubble, on information users shows that informa-
tion can now be compared to a drug which is almost legal and easily available 
for use by any social group, and its users, due to targeting and personaliza-
tion, are transforming into its «ideal consumers».

Keywords. The Mass Media, artificial intelligence, algorithmization, Big 
Data, echo chamber, filter bubble, information addiction.
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available online October 26, 2019.

Современный медиарынок пред-
ставлен не только средствами мас-
совой информации и потребите-
лями информации. На этом рынке 
возник и с каждым годом занимает 
все больше места принципиально 
новый участник — искусственный 
интеллект, меняющий привычный 
облик традиционной журналисти-
ки и переформатирующий некогда 
привычное нам медиапространство. 
Если представить ситуацию схема-
тически (рис.), то мы увидим систе-
му, в которой уже не только СМИ 
коммуницируют с потребителем, а 

потребитель — со СМИ; во взаимо-
действие с ними все чаще и больше 
включается искусственный интел-
лект. Функционал и значение этого 
своеобразного посредника, как и 
сам процесс становления и развития 
искусственного интеллекта в сфере 
СМИ, требуют серьезного научного 
изучения и осмысления.  

Современные средства массо-
вой информации, как никогда ранее, 
активно взаимодействуют с потре-
бителем массовой информации. С 
появлением Интернета это взаимо-
действие приобретает все более 

Средства массовой  
информации

Потребитель массовой  
информации

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект в цикле производства  
и потребления информации
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интерактивный характер, а средства 
массовой информации превращают-
ся в глобальные средства массовой 
информации и массовой коммуника
ции. Если ранее пользователь СМИ 
осуществлял обратную связь с ними 
в виде «писем в редакцию», то те-
перь спектр такого взаимодействия 
существенно расширился и каче-
ственно изменился. Он включает 
уже не только комментарии, лайки, 
репосты, обсуждения в социальных 
сетях (в том числе и при непосред-
ственном участии авторов информа-
ционных материалов), но и возмож-
ность формирования самими поль-
зователями своей колонки новостей, 
создания ими контента для СМИ пу-
тем передачи фотографий, видео- и 
аудиозаписей с места событий и др. 

Высокотехнологичные компании, 
стремительно внедряющие в дея-
тельность современных СМИ искус-
ственный интеллект и принципиаль-
но меняющие практику журналист-
ской работы, по сути, становятся 
новым игроком на поле массмедиа, 
превращая IT-индустрию едва ли не 
в главную фигуру на рынке средств 
массовой информации, затмеваю-
щую собой таких традиционных и 
важных его участников, как государ-
ство и крупный бизнес [1].

Медиабизнес берет на вооруже-
ние искусственный интеллект, воз-
можности которого существенно пре-
вышают возможности человеческого 
интеллекта в таких сферах, как обра-
ботка и анализ данных; автоматиче-
ское продуцирование информации о 
текущих событиях и фактах (сообще-
ния о чрезвычайных происшествиях, 
результатах спортивных соревнова-
ний, ходе избирательных кампаний 
и т.д.); интерактивное общение с ау-
диторией; отслеживание информа-

ционных поводов; проверка фактов 
на достоверность (факт-чекинг); рас-
познавание изображений; производ-
ство видеоконтента и др. 

В свою очередь, с потребителем 
искусственный интеллект взаимо-
действует в целях составления его 
персонального профиля для пред-
ложения именно тех информацион-
ных материалов, которые с большей 
вероятностью заинтересуют пользо-
вателя и обеспечат переход на сайт 
разместившего их СМИ, гарантируя 
последнему просмотры и обратную 
связь.

Важно обратить внимание на то, 
что системы искусственного интел-
лекта принято делить на «слабые», 
предназначенные для решения 
вполне определенных, конкретных 
задач, и «сильные», универсальные, 
способные решать любые задачи, 
какими бы сложными они ни были. 
Предметом настоящего исследова-
ния является применение в журна-
листике первых систем и попытка от-
ветить на вопрос, с чем же мы имеем 
дело, сталкиваясь с возможностями 
искусственного интеллекта в журна-
листике и сравнивая их с возможно-
стями журналиста-человека.

Авторство словосочетания «ис-
кусственный интеллект» принадле-
жит Джону Маккарти. Именно ему 
это направление обязано появле-
нием такого названия, которое — по 
системе ассоциаций — позволяет 
понять, о чем идет речь. «Идея на-
звания состояла не в прямой связи, 
не в замене и даже не в дополне-
нии человеческого интеллекта ис-
кусственным (хотя уже тогда это и 
стало происходить), а в аналогии: 
у человека есть некая интеллекту-
альная функция принятия решений, 
и у машины есть нечто подобное — 
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неживое, как и сама машина, искус-
ственное», — пишет А.В. Курпатов 
[2, с. 96]. В 1956 г. математики, со-
бравшиеся в рамках Дартмутского 
летнего исследовательского про-
екта, организованного Джоном Мак-
карти при финансовой поддержке 
Фонда Рокфеллера, проголосовали 
за предложенное название, и сло-
восочетание «искусственный интел-
лект» ворвалось в нашу жизнь.

«Сам термин “искусственный 
интеллект” имеет двести официаль-
ных определений», — констатирует 
С.В. Карелов, являющийся одним 
из выдающихся российских экспер-
тов в данной области [3, с. 40]. Это 
понятие, используемое для широ-
чайшего круга областей техники, 
бизнеса, различного рода гумани-
тарных, социальных, политтехно-
логических процессов, наполняется 
разным содержанием. 

Как бы то ни было, основными 
компонентами того, что в настоящее 
время принято называть искусствен-
ным интеллектом, являются: 

– машинное обучение;
– глубинное обучение, основан-

ное на нейросетях;
– рекомендательные системы. 
Машинное обучение — одно из 

направлений развития искусствен-
ного интеллекта, основной принцип 
которого заключается в том, что ма-
шины получают данные и обучаются 
на них, обнаруживая определенные 
закономерности. Это наиболее пер-
спективный инструмент для бизне-
са, науки и принятия важных управ-
ленческих решений. Системы ма-
шинного обучения способны быстро 
применять знания, полученные при 
обучении на больших наборах дан-
ных, что позволяет им преуспевать в 
решении таких задач, как распозна-

вание лиц, речи, объектов, перевод 
и многие другие. В отличие от про-
грамм с закодированными вручную 
инструкциями для выполнения кон-
кретных задач, машинное обучение 
позволяет системе учиться само
стоятельно распознавать шаблоны 
и делать прогнозы [4]. 

Например, для того чтобы об-
учить машину классифицировать 
данные (присваивать теги) при на-
личии информационных поводов, 
публикаций или прочих текстов с 
большим количеством слов, не нуж-
но искать ключевые слова, чтобы 
сделать выводы на их основе. Вме-
сто этого машине демонстрируется 
как можно большее количество уже 
имеющихся размеченных текстов 
с большим количеством классов, и 
впоследствии, получая новый — не-
размеченный — текст, машина уже 
сама классифицирует его.

Таким образом, при появлении, 
к примеру, нового информационно-
го повода обученная машина пони-
мает его тематику, передаваемое 
им настроение и определяет по-
тенциальную аудиторию, которой 
он будет интересен, а также может 
спрогнозировать его популярность, 
рейтинг и т.п.  

Глубинное обучение является 
подмножеством машинного обу-
чения. Оно применяет некоторые 
методы машинного обучения для 
решения реальных задач, исполь-
зуя нейронные сети, которые мо-
гут имитировать принятие решений  
человеком. 

Нейронные сети возникли в ре-
зультате исследований в области 
искусственного интеллекта, в ходе 
которых появилась идея воспроизве-
сти способность биологических нерв-
ных систем обучаться и исправлять 
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ошибки, моделируя низкоуровневую 
структуру мозга. Теория искусствен-
ных нейронных систем зародилась 
в 1940-х гг., и спустя 20 лет уже бы-
ли разработаны однослойные ней-
ронные системы (перцептроны), 
которые в ряде случаев оказались 
способны обучаться, осуществлять 
предсказания и распознавать об-
разы. В конце 1970-х — начале  
1980-х гг. в академическом сообще-
стве считалось, что развитие теории 
искусственного интеллекта переста-
ло иметь научно-практическую значи-
мость. В то время, которое называют 
«зимой искусственного интеллекта», 
объективно существовали три при-
чины, делавшие невозможным даль-
нейшее его развитие: низкая вычис-
лительная мощность оборудования, 
«нисходящий» подход, основанный 
на стремлении ученых воспроизве-
сти аналог человека в виде машины, 
а не создать искусственный интел-
лект с нуля, и физическое отсутствие 
того, что сегодня называется боль-
шими данными (или Big Data).

В 1980-х гг. благодаря револю-
ционным работам Джона Хопфилда, 
Тейво Кохонена и Рода Брукса в этой 
области произошел прорыв. Так, в 
1986 г. Род Брукс, исходя из того, как 
функционирует наша нервная систе-
ма, сформулировал «восходящий» 
подход в рамках создания нейрон-
ных сетей. Эволюционно она выпол-
няет свою главную функцию — вос-
приятие изменений в окружающей 
среде в качестве раздражителя, их 
идентификация и ответ на них в ви-
де приспособительных реакций, что 
соответствует целям и задачам си-
стемы. Суть подхода Брукса заклю-
чалась в том, что устроенная таким 
образом искусственная сеть, име-
ющая достаточную сложность ор-

ганизации и запрограммированная 
на определенный результат, будет 
сама себя двигать и развивать, ока-
завшись в той или иной информа-
ционной среде. Многослойные ней-
ронные сети нового поколения стали 
успешно справляться с задачами, 
недоступными для перцептронов [5, 
с. 112–113].

В 1988 г. французским ученым 
Яном Лекуном была предложена 
идея сверточных нейронных сетей, 
основанная на том, что зрительная 
кора имеет небольшие участки кле-
ток, которые чувствительны к кон
кретным областям поля зрения. 
Например, одни нейроны активиру-
ются, когда воспринимают верти-
кальные границы, а другие — гори-
зонтальные или диагональные. Все 
эти нейроны сосредоточены в виде 
стержневой архитектуры и вместе 
формируют визуальное восприятие. 
Данную идею специализированных 
компонентов внутри системы, реша-
ющих конкретные задачи (как клет-
ки зрительной коры, которые ищут 
специфические характеристики и 
обобщают их), используют машины, 
применяющие технологию сверточ-
ных нейронных сетей.

Оттолкнувшись от знания о том, 
что мозг воспринимает информацию 
не в моменте, а с учетом определен-
ного контекста, ученые в качестве 
аналогии этого процесса создали 
так называемые рекуррентные ней
росети, преследующие цель об-
учить компьютеры анализировать 
накопленный опыт. Они использу-
ют работу предыдущих нейросетей 
сначала для классификации, а по-
том для создания некоего контента. 
Результаты работы рекуррентных 
нейросетей мы можем наблюдать 
каждый раз, когда вводим поиско-



653ISSN 2308-6203

Вопросы теории и практики журналистики. 2019. T. 8, № 4. С. 647–667

вые запросы: поисковая система, 
обученная на том, что уже спраши-
вали по этой теме другие пользова-
тели, подбирает нам похожие слова. 
Рекуррентные нейросети обучают и 
чат-ботов.

Современная элементная база 
позволила создать мощные нейро-
компьютеры и программные нейро-
пакеты для распознавания образов, 
текстового поиска, поиска изображе-
ний, перевода, прогнозирования, об-
наружения спама, мошенничества и 
решения ряда других задач. 

Качество глубинного обуче-
ния зависит от величины массивов 
данных для обучения, так как су-
ществует огромное количество па-
раметров, которые необходимо на-
строить для алгоритмов обучения, 
чтобы избежать ложных срабатыва-
ний. При недостаточности входных 
данных глубинное обучение может 
выдавать ошибочные результаты. 
Например, система распознавания 
лиц Google на первых этапах за-
пуска помечала много темнокожих 
лиц как «гориллы». «Это пример то-
го, что произойдет, если у вас нет 
афроамериканских лиц в вашем 
наборе обучения, — поясняла Anu 
Tewary, главный специалист по ра-
боте с данными Mint at Intuit. — Ес-
ли у вас нет афроамериканцев, ра-
ботающих над системой, если у вас 
нет афроамериканцев, тестирую-
щих систему, то, когда ваша систе-
ма сталкивается с афроамерикан-
скими лицами, она не будет знать, 
как вести себя» [4].

Основная область применения 
рекомендательных систем — пер-
сонализация, базирующаяся на двух 
основных принципах: сравнение по-
требителей между собой на основе 
их покупок, просмотров, скачиваний 

и т.д. (если два пользователя про-
смотрели одни и те же публикации, 
но некоторые просмотрены только 
одним из них, то их можно пореко-
мендовать и второму) и оценка попу-
лярности (чем более весомые с точ-
ки зрения рейтинга медиаперсоны 
или интернет-страницы расскажут о 
каком-то продукте, тем больше у не-
го шансов быть рекомендованным 
пользователям).

В таблице приведены примеры 
технологий с использованием ис-
кусственного интеллекта и сферы их 
применения в журналистике.

Охарактеризуем основные тен-
денции в применении искусствен-
ного интеллекта в журналистике на 
примере предложений, сконцентри-
рованных в программных продуктах 
компании Factmata. IT-технологии 
компании отслеживают контент и 
общение на всех цифровых плат-
формах (новостные и нишевые сай-
ты, Facebook, Twitter, YouTube и 
пр.), в Intranet1, на 300 тыс. сайтов, 
в 30 млн блогов, а также осущест-
вляют мониторинг полицейских от-
четов, форумов и дискуссионных 
площадок. 

Factmata предлагает пользова-
телям взаимодействие по трем на-
правлениям: Factmata Intelligence 
Reports, Factmata Moderation и 
Factmata API.

Factmata Intelligence Reports кон-
текстуализирует все утверждения, 
аргументы и рассказы, касающие-
ся любой темы. Углубленный ана-
лиз актуальной новостной повестки 
и обсуждений в социальных сетях 

1 Интранет (англ. Intranet, также употре-
бляется термин «интрасеть») — в отличие 
от Интернета, это внутренняя частная сеть 
организации или крупного государственного 
ведомства.
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Примеры технологий с использованием искусственного  
интеллекта и сферы их применения в журналистике

Технология /  
разработчик

СМИ, использующее 
данную технологию

Сфера применения  
технологии

Reuters News Tracer / 
Thomson Reuters

Reuters Отслеживание главных со-
бытий дня в социальных сетях 
и проверка достоверности со-
общений в Twitter1

Wordsmith / Automated 
Insights2

Associated Press Создание репортажей на осно-
ве финансовых данных [7]

Heliograf / The 
Washington Post3

The Washington Post Освещение спортивных ме-
роприятий и предвыборных 
кампаний4

Интерфейс прикладно-
го программирования 
Perspective / Jigsaw 
(Alphabet / Google)5 

The New York Times Модерирование комментариев 
читателей [8]

Reuters Connect6 Reuters Платформа отображает весь 
контент Reuters, включая 
архив, а также контент меди-
апартнеров по всему миру в 
режиме реального времени

Newswhip Associated Press Программа отслеживает рас-
пространение любого контента 
на семи крупнейших социаль-
ных платформах в течение 
нескольких минут после разме-
щения и позволяет составить 
прогноз того, что будет волно-
вать аудиторию в ближайшем 
будущем

Quackbot7 Используется более 
чем в 1 650 новостных 
отделах по всему миру, 
число пользователей 
превышает 8 тыс. жур-
налистов

Бот делает скриншоты любой 
веб-страницы, может пред-
ложить надежные источники 
данных, учитывая тему журна-
листского исследования, по-
зволяет загружать PDF-файлы 
в DocumentCloud, извлекать

1 The making of Reuters News Tracer // Thomson Reuters. 2017. URL: https://blogs.
thomsonreuters.com/answerson/making-reuters-news-tracer.

2 Automated Insights. URL: https://automatedinsights.com. Известно, например, что в 2014 г. 
Wordsmith написал и опубликовал миллиард заметок [6].

3 Arc Publishing. URL: www.arcpublishing.com.
4 The Washington Post leverages automated storytelling to cover high school football // The 

Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2017/09/01/the-washington-post-
leverages-heliograf-to-cover-high-school-football/?utm_term=.9779d899278e.

5 Perspective. URL: https://www.perspectiveapi.com/#.
6 Reuters Connect. URL: https://agency.reuters.com/en/reuters-connect.html.
7 Bot Studio. URL: https://bots.qz.com.
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призван «удовлетворить реальные 
потребности общества с помощью 
более обоснованных политических 
решений, защитить от вредных 
слухов». Использование этого про-
граммного обеспечения позволя-
ет определить новые тенденции, 
источники их появления (включая 
авторов, создающих «истории»), 
сгруппировать их, выявить «агентов 
влияния», проанализировать попу-
лярные заявления, претензии и ар-
гументы, а также просчитать, какие 

темы будут обсуждаться в ближай-
шем будущем, чтобы «сыграть на 
опережение».  

Factmata Moderation помогает 
издателям и брендам избегать ком-
муникации с дискредитированными 
платформами и небезопасным про-
граммным обеспечением, а рекла-
модателям и рекламным платфор-
мам предлагает использовать по-
полняемый черный список Factmata, 
который содержит тысячи доменов, 
представляющих миллионы URL-

Технология /  
разработчик

СМИ, использующее 
данную технологию

Сфера применения  
технологии

текст и диаграммы из PDF-
файлов, следить за изменени-
ями на веб-сайтах, создавать 
быстрые диаграммы и многое 
другое

Guardian Chatbot8 Guardian Бот взаимодействует с читате-
лями, рассказывая о новостях, 
а также предоставляя самые 
популярные заголовки или 
истории9 

Wibbitz10 Reuters, USA Today, 
Bloomberg, Forbes, NBC

Автоматическое формирова-
ние нарезки коротких видеосю-
жетов из отснятого видеомате-
риала

Lynx Insight / Reuters Reuters Анализ данных, предложение 
идей для сюжетов и автомати-
ческое написание части текста 
[9; 10]

Factmata11 

–

Отслеживание актуальных 
трендов; прогноз относительно 
тем, которые станут актуаль-
ными в ближайшем будущем; 
обнаружение вредоносного 
контента

8 The Guardian Chatbot // Product Hunt. URL: https://www.producthunt.com/posts/the-
guardian-chatbot.

9 Introducing the Guardian Chatbot // Support The Guardian. URL: https://www.theguardian.
com/help/insideguardian/2016/nov/07/introducing-the-guardian-chatbot.

10 Wibbitz. URL: https://www.wibbitz.com.
11 Factmata. URL: https://factmata.com.

Таблица (окончание)
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адресов, отнесенных искусствен-
ным интеллектом к ненавистниче-
ским (Hateful), пропагандистским 
(Propagandist), вводящим в заблуж-
дение (Deceptive) и распространя-
ющим фальшивые новости (Fake 
News). «Вы можете быть уверены, 
что список честный и непредвзятый. 
Наш искусственный интеллект при-
нимает решения, основываясь на ре-
альном контенте каждого веб-сайта, 
без какого-либо влияния на редак-
тирование. Все результаты прове-
рены нашей командой», — заверяет 
рекламное сообщение на сайте. До-
мены помечены как Hateful (возбуж-
дающие ненависть), Hyperpartisan 
(чрезмерно политизированные, вы-
ступающие в пользу какой-либо по-
литической партии), Toxic (токсич-
ные, вредные), Fake News (распро-
страняющие фейковые новости).

Factmata API не только класси-
фицирует контент на основе его ис-
точника или языка, но также пред-
лагает контекстное понимание того, 
что оно может означать: насколько 
это предвзято, токсично, вредонос-
но или обманчиво. Обращение к 
программе или интеграция с интер-
фейсом Batch анализирует введен-
ный контент, выставляя баллы по 
девяти параметрам.

Таким образом, технологии, пре-
доставляемые Factmata, по сути, не 
только определяют, какой контент 
будет востребован пользователями 
в текущий момент и в ближайшем 
будущем, но и представляют собой 
аналог государственного регулято-
ра, который может, основываясь на 
«умозаключениях» искусственного 
интеллекта, определять дальней-
шую судьбу медиаресурса.

Генерация контента является 
одним из самых востребованных ме-

диасферой направлений внедрения 
искусственного интеллекта. В част-
ности, генерация естественных язы-
ков (Natural language generation) — 
это технология, которая преобразу-
ет данные из любой отрасли в по-
нятные человеку описания. 

В конце 2015 г. Automated Insights 
представила новую версию своей 
платформы Wordsmith, предназна-
ченную для того, чтобы любой про-
фессионал мог легко загружать свои 
данные и автоматически генериро-
вать собственные тексты. Assosiated 
Press стала одной из первых ком-
паний, воспользовавшихся предо-
ставленной возможностью. Каждый 
квартал публичные компании в США 
публикуют корпоративные отчеты о 
прибылях и убытках, и каждый квар-
тал репортеры Assosiated Press про-
сматривали эти отчеты, извлекая 
соответствующие финансовые по-
казатели для составления историй, 
основанных на этих цифрах. Так как 
Wordsmith использует генерацию 
естественного языка, чтобы превра-
тить данные в письменное повество-
вание на простом языке, то в этом 
случае платформа за доли секунды 
преобразует данные о доходах из 
Zacks Investment Research в исто-
рию, публикуемую Assosiated Press. 
Таким образом, команда Wordsmith 
настроила механизм генерации 
естественного языка для написания 
статей в стиле Assosiated Press. 

В результате Assosiated Press 
теперь производит 4 400 кварталь-
ных отчетов о доходах — почти в 
15 раз больше, чем ранее, когда 
над ними работали репортеры. От-
четы не только отличает качество, 
которое читатели ожидают от ста-
тей, написанных человеком, в них 
уменьшилось число ошибок, совер-
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шавшихся при составлении отчетов 
вручную. Помимо пояснительной за-
писки внизу публикации, нет никаких 
доказательств того, что она была 
произведена алгоритмом. Персонал 
агентства воспринял нововведение 
положительно, так как автоматиза-
ция высвободила примерно 20 % 
времени, которое ранее тратилось 
сотрудниками на составление отче-
тов о доходах каждый квартал.

Технология Automated Insights 
оказала заметное влияние и на 
фондовый рынок: в результате пар-
тнерства между Assosiated Press и 
Automated Insights у сотен фирм, ко-
торым уделялось мало внимания со 
стороны трейдеров, увеличился объ-
ем торгов и возросла ликвидность12.

Журналистка издания Financial 
Times Сара О’Коннор в мае 2016 г. 
соревновалась с искусственным ин-
теллектом в написании статьи о за-
нятости в Великобритании на основе 
официальных данных. Программа 
действительно оказалась быстрее 
журналистки: она справилась за 12 
минут против 35 минут, которые по-
требовались О’Коннор, а написан-
ная статья содержала достоверные 
факты и релевантный контекст. 
Однако искусственный интеллект 
«оказался лишен главного журна-
листского навыка — определить но-
востную ценность и отличать ее от 
просто унылой информации»: хотя 
программа правильно указала, что 
уровень безработицы не изменился, 
она упустила из виду, что число со-
искателей в этом году впервые уве-
личилось [11].

Следует также учесть, что ма-
шинное обучение алгоритмов для 

12 Automated Insights. URL: https://
automatedinsights.com/customer-stories/
associated-press.

генерации и анализа текстов стано-
вится чрезвычайно доступным. Жур-
нал «Эксперт» сообщает об экспе-
рименте американских ученых Джо-
зефа Баллока и Мигеля Луэнго-Оро-
са, в рамках которого они, потратив 
всего восемь долларов на облачные 
вычисления Amazon Web Services, 
за 13 часов создали генератор по-
литических речей на базе более 
7 тыс. текстов выступлений в ООН с 
1970 по 2015 г. В результате экспе-
римента в 90 % случаев ученым уда-
лось получить качественные, прак-
тически неотличимые от созданных 
человеком тексты. Как указывают 
авторы, при незначительном редак-
тировании эти тексты можно публи-
ковать [1, с. 16–17].

Когда обсуждают преимущества 
журналистов перед искусственным 
интеллектом, нередко указывают, 
что только человеку-профессиона-
лу подвластно привнесение в текст 
контекста или эмоциональной оцен-
ки, что отчасти подтверждается не-
которыми исследованиями. Напри-
мер, в США и в Германии группам 
журналистов показывали большое 
количество статей соответственно 
на английском и на немецком язы-
ках. Половина текстов была написа-
на людьми, половина — машинами. 
В среднем люди не могли их разли-
чить, а когда испытуемых попросили 
классифицировать тексты по досто-
верности и интересности, оказалось, 
что они находят более достоверны-
ми тексты, написанные машиной. 
При этом опрошенные отметили, что 
читать их не так интересно, как «че-
ловеческие» статьи13. 

13 Роботы в журналистике, или Как ис-
пользовать искусственный интеллект для 
создания контента // habr. 2019. URL: https://
habr.com/ru/company/dataschool/blog/439388.
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С. Карелов проанализировал экс-
перимент, в ходе которого программа 
IBM Debater соревновалась с чемпи-
оном мира по дебатам англичанином 
Харишем Натарайаном в дискуссии по 
проблеме, анализом которой оппонен-
ты предварительно не занимались. В 
данном случае перед участниками по-
ставили вопрос, нужно ли государству 
бюджетировать школьное образова-
ние. У оппонентов было 15 минут на 
подготовку, 4 — на изложение своих 
аргументов (так как у программы нет 
позиции, то первым выступал чело-
век), 4 — на опровержение чужих и 
2 — на резюме. В этом споре человек 
доказывал, что государство не долж-
но финансировать школьное образо-
вание, а машина обосновывала об-
ратное, причем для подготовки своей 
аргументации за 15 минут IBM Debater 
проанализировал 4 млрд документов 
и «выдал очень хорошую речь на ос-
нове гигантского опыта семидесяти 
двух стран за последние шестьдесят 
лет, обобщив все в цифрах и графи-
ках». Тем не менее в электронном 
голосовании победил Хариш Ната-
райан, причем если в голосовании до 
начала дебатов большинство телезри-
телей высказывались за бюджетиро-
вание, то по их окончании позиция ча-
сти голосовавших «за» сместилась к 
противоположной точке зрения. С. Ка-
релов полагает, что машина проиграла 
потому, что человек говорит эмоцио-
нально, а у компьютера эмоций нет и 
он по определению проигрывает, хотя 
IBM Debater, анализируя и разбивая 
аргументы человека, «просто разма-
зал его»14. 

14 Тем не менее С. Карелов справедли-
во указывает, что технология IBM Debater — 
очень серьезный прорыв, так как благодаря 
ей программисты доказали, что «понимание 
тоже может быть вычислением» [3].

Однако у IBM уже есть приложе-
ния, определяющие эмоции, в том 
числе и иронию. Когнитивная система 
технологии Expressive Text to Speech, 
к примеру, способна не просто рас-
познавать речь, но и понимать тон, 
контекст и ее эмоциональную окра-
ску. IBM Watson Tone Analyzer по-
могает задать общий тон текстового 
общения, что образует эмоциональ-
ную составляющую сообщения. Раз-
работчики сервиса создали модель 
для оценки эмоций в тексте, разделив 
их на три категории: положительные 
эмоции (радость, оптимизм, вдохно-
вение, счастье, удовлетворенность), 
отрицательные эмоции (страх, от-
вращение, отрицание, унижение, 
вина, отчаяние) и гнев как разновид-
ность негативных эмоций с такими со-
ставляющими, как агрессия, ярость, 
фрустрация, раздражение, враждеб-
ность. Более того, приложение спо-
собно анализировать социальную 
составляющую по трем типам: откры-
тость, выражение согласия, честность 
(добросовестность) — и определять 
стиль изложения. Аналитический 
стиль изложения показывает стрем-
ление автора сообщения к анализу, 
осмыслению сути вещей; уверенность 
отражает степень убежденности в 
чем-либо; осторожность — склон-
ность к осмыслению поступательного 
развития событий15. 

Оценка восприятия инфор-
мационного материала (А/Б-
тестирование) — также набирающая 
популярность в СМИ технология. Ес-
ли автор хочет протестировать, как 
его материал будет востребован в 
нескольких целевых группах или как 

15 IBM Watson Tone Analyzer помогает 
сделать общение между людьми более эф-
фективным // habr. 2015. URL: https://habr.
com/ru/company/ibm/blog/367747.
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будут восприняты различные вари-
анты одной и той же публикации, то 
решение этой задачи можно полно-
стью автоматизировать: «Алгорит-
мы могут использовать одни и те же 
данные, чтобы рассказывать исто-
рии на разных языках и под разными 
углами, тем самым персонализируя 
их в соответствии с предпочтениями 
читателей» [1, с. 17].

Выявление фейковых ново-
стей также становится задачей, с 
решением которой успешно справ-
ляются алгоритмы, основанные на 
искусственном интеллекте [12]. Ли 
Кай-Фу описывает историю успеха 
китайской компании Toutiao. Перво-
начально она использовала вводя-
щие в заблуждение тексты, о кото-
рых сообщали читатели. По суще-
ству, это была бесплатная разметка 
данных. Затем Toutiao с помощью 
этих помеченных данных научила 
алгоритм самостоятельно распоз-
навать фальшивые новости, после 
чего — отдельный алгоритм такие 
новости создавать. Далее оба ал-
горитма заставили соревноваться 
в том, чтобы обмануть друг друга, 
и в процессе этой борьбы они со-
вершенствовались. Основанный на 
искусственном интеллекте подход к 
контенту принес компании огромную 
прибыль [13, с. 113].

Одной из ярких особенностей 
функционирования современных 
СМИ является вынужденная конку-
ренция с блогерами, видеоблогера-
ми, микроблогерами и прочими ин-
тернет-субъектами за внимание по-
требителя. Чтобы выжить, современ-
ной журналистике нужна реклама, а 
рекламные бюджеты, как известно, 
приходят туда, где больше всего 
пользователей, лайков, просмотров, 
комментариев и перепостов. 

Таким образом, невозможно ана-
лизировать применение искусствен-
ного интеллекта в такой сфере, как 
журналистика, в отрыве от характе
ристики потребления произведен-
ного контента, потому что журнали-
стика не существует сама для себя, 
журналистика (пока еще) нужна об-
ществу. «Мы — плоть от плоти — 
продукт информационной среды. А 
сейчас она изменилась не просто 
содержательно, как это происходило 
на прежних культурных сломах, но 
и структурно: современный человек 
зависим до степени патологии», — 
пишет А.В. Курпатов [2, с. 385]. 

В 2017 г. профессор Хюн Сук Сео 
с группой исследователей Корей-
ского университета в Сеуле провел 
первое комплексное исследование 
пациентов с цифровой зависимо-
стью, которое доказало, что речь 
идет именно о наркомании. Для того 
чтобы показать наркотическую при-
роду цифровой зависимости, уче-
ные собрали две группы доброволь-
цев: одна группа была представлена 
подростками, страдающими цифро-
вой зависимостью, вторая — зави-
симыми от наркотиков и алкоголя. 
Проведенные с помощью магнитно-
резонансного томографа, способно-
го фиксировать химические изме-
нения в различных отделах мозга, 
тесты показали, что цифровая за-
висимость приводит к тем же изме-
нениям, что и традиционные виды 
наркомании. 

«Развитие телефонной зави-
симости ведет к повышению кон-
центрации гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК), главного “тормоза” 
мозга, в передней поясной коре и 
нарушению баланса между ГАМК и 
глутаматом, другой важной сигналь-
ной молекулой нервной системы. 
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Изучение этого процесса может по-
мочь нам понять, как возникают дру-
гие виды зависимости», — отмечают 
авторы исследования. Как показали 
результаты исследований, развитие 
телефонной наркомании влияет на 
работу мозга на химическом уровне 
и приводит к серьезным изменениям 
в той части коры мозга, которая от-
вечает за импульсивное поведение 
и чувство тревожности16.

Информационная зависимость, 
возникающая вследствие бесконеч-
ного поиска информации по сайтам 
и ее потребления, сегодня выделя-
ется наряду с такими поведенчески-
ми зависимостями, как: 

– киберсексуальная зависи-
мость, характеризующаяся непре-
одолимым влечением к посещению 
порносайтов и занятию киберсексом;

– пристрастие к виртуальным 
знакомствам, проявляющееся в на-
личии избыточного числа знакомых 
и друзей в Интернете;

– навязчивая потребность в тра-
те денег, выражающаяся в соверше-
нии покупок и/или участии в аукци-
онах;

– игровая зависимость как навяз-
чивое желание беспрерывно играть 
в компьютерные игры [14, с. 23–24].

«Наш мозг не справляется с 
надвигающимся информационным 
штормом, наше мышление упло-
щается и примитивизируется. Вку-
пе же с утратой всяких социальных 
иерархий при ложной трактовке по-
нятия «свобода мнений» («личное 
мнение» должно подкрепляться 
структурой фактов, а не личным же 
мнением) это приводит к тотальной 

16 Ученые выяснили, какие послед-
ствия вызывает телефонная зависи-
мость // РИА Новости. 2017. URL: https://ria.
ru/20171130/1509920071.html.

неспособности к обучению и разви-
тию», — предостерегает А.В. Курпа-
тов [2, с. 385]. Добавим к этому, что 
проблемы информационной зависи-
мости и примитивизации мышления 
серьезно усугубляются под воздей-
ствием эффектов «эхокамеры» и 
«информационного пузыря» («пузы-
ря фильтров»). 

«Эхокамера» описывается как 
социальный паттерн, в котором лю-
ди с определенными убеждениями 
предпочитают общаться друг с дру-
гом, благодаря чему эти убеждения 
многократно усиливаются вслед-
ствие постоянного повторения и 
подкрепления [15, p. 203]. При этом 
подобные сообщения заглушают 
другие информационные потоки, 
и в результате любые высказыва-
ния приводят не к дискуссиям, а к 
поддакиванию и поддержке едино-
мышленников. В эту закрытую си-
стему альтернативная информация 
не проникает: в социальных сетях 
пользователи предпочитают окру-
жать себя виртуальными собесед-
никами, разделяющими их взгляды, 
что усиливает их убеждения и одно-
временно с этим искажает общую 
картину действительности. Адресат 
формирует сообщение, которое по-
лучают его единомышленники, они 
его повторяют (зачастую преувели-
чивая и искажая информацию) до 
тех пор, пока большинство людей не 
предположат, что некоторые вариа-
ции этой истории являются правдой. 
Складывается ситуация, когда все 
уже сказано и новая информация 
может быть допущена «только по 
принципу калейдоскопа: смешение 
определенных элементов дает все 
новые комбинации». Доминирующая 
логика лишает свободы и «запирает 
в клетку» взгляды и убеждения от-
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дельного человека, заключая его в 
изолированной и заглушенной «эхо-
камере» [16, p. 35].

Что касается средств массовой 
информации, то эффект «эхокаме-
ры» многократно усиливается дру-
гим явлением современной меди-
асреды — «информационным пузы-
рем». В «эхокамере» пользователи 
попадают под напор информации от 
единомышленников, тогда как «пу-
зырь фильтров» — это следствие 
действия алгоритмов, подбирающих 
контент на основе предшествующе-
го поведения пользователя в Интер-
нете. Так, издание The Washington 
Post еще в 2016 г. сообщало о 98 
маркерах, за которыми скрываются 
персональные данные, на основе 
которых рекламодатели предлагают 
пользователям Facebook таргетиро-
ванную рекламу [17]. В итоге сайты 
показывают только информацию, ко-
торая является производной от пре-
дыдущих действий пользователя, 
и отсекают все не связанные с эти-
ми действиями сведения, погружая 
пользователя в своего рода инфор-
мационное слепое пятно [18]. 

Каждое действие пользовате-
ля в поисковых системах и соци-
альных сетях приводит к тому, что 
результаты становятся все более 
персонализированными. Так, ес-
ли у пользователя есть два друга в 
социальной сети, один из которых 
делает посты с поддержкой прези-
дента, а другой — с его критикой, и 
пользователь делится первыми, а 
вторые игнорирует, то постепенно в 
его ленте будут появляться посты со 
все более ярко выраженной высокой 
оценкой президента. Соответствен-
но, он получает намного меньше 
противоречащей своей точке зрения 
информации и становится интеллек-

туально изолированными в своем 
собственном «информационном пу-
зыре». И. Парайзер приводит при-
мер, когда один пользователь искал 
информацию в Google по запросу 
British Petroleum и в ответ получил 
только инвестиционные новости о 
компании British Petroleum; тогда 
как другой пользователь, отправив 
такой же запрос, получил в ответ 
информацию о взрыве нефтяной 
платформы Deepwater Horizon, и 
эти страницы с результатами поис-
ка «разительно различались» между 
собой [18]. Таким образом, «пузырь 
фильтров» вреден как для отдель-
ной личности, так и для общества в 
целом, поскольку он влияет на фор-
мирование гражданского мнения 
и делает людей более уязвимыми 
перед пропагандой и манипуляция-
ми. И если А.В. Курпатов пишет, что 
«случилось то, к чему прежние эли-
ты государства готовы не были: тра-
диционные СМИ больше не создают 
единой платформы для обществен-
ной дискуссии, не формируют ин-
формационную повестку» [2, с. 338], 
то также можно смело утверждать, 
что «единую платформу» теперь 
создает себе сам пользователь при 
деятельном участии технологий ис-
кусственного интеллекта. 

Знаменитый изобретатель и фу-
туролог Рей Курцвейл руководит 
командой, создающей технологию, 
которая сможет воспроизводить 
нервную систему человека и, таким 
образом, превратится в его «ком-
пьютерного друга». Р. Курцвейл по-
ясняет, что «система будет знать на 
семантически глубоком уровне все 
то, чем вы интересуетесь, а не толь-
ко основные темы ваших интересов. 
Я предполагаю, что через несколько 
лет система сможет дать пользовате-
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лю ответы на большинство вопросов 
раньше, чем эти вопросы будут зада-
ны, ведь система будет досконально 
знать все то, что интересует вас и что 
вы хотите увидеть». Иными словами, 
пользователь будет получать инди-
видуальные ответы на поисковые 
запросы, которые будут учитывать 
и его опыт в Интернете, и контекст 
его интересов, и даже его характер 
и темперамент — все это Р. Курц-
вейл называет «эмоциональным 
интеллектом», оказывающим более 
сильное влияние на интересы, чем 
жажда информации и аналитические 
способности. Это приведет к такому 
симбиозу человека с компьютером, 
при котором инициатива незаметно 
перейдет от пользователя к компью-
теру, а последний под видом «угады-
вания» будет формировать и направ-
лять интересы человека [19, с. 49].

Технология Рея Курцвейла не 
кажется фантастикой после экс-
периментов в социальных сетях в 
ходе предвыборной президентской 
кампании 2016 г. в США. Победу 
Дональда Трампа на этих выборах 
отчасти связывают с применением 
результатов исследований Михаи-
ла Козинского. Занимаясь психоме-
трией, М. Козинский в 2008 г. запу-
стил приложение для Facebook под 
названием MyPersonality, которое 
предлагало пользователям бесплат-
но пройти тест OCEAN и получить 
результаты по пяти показателям: 
открытость (готовность к новому), 
добросовестность (перфекционизм), 
экстраверсия (отношение к социу-
му), доброжелательность (друже-
любность и готовность к сотрудниче-
ству) и нейротизм (насколько легко 
человека вывести из себя). Впервые 
в истории психологических иссле-
дований команда М. Козинского по-

лучила информацию по миллионам 
протестированных пользователей, 
а затем — поскольку условием про-
хождения теста значилось предо-
ставление доступа к информации и 
действиям испытуемых в социаль-
ной сети — исследователи изучили 
их пол, возраст и место жительства, 
а также лайки и репосты в Facebook 
и сформировали выводы о наличии 
связей между особенностями лич-
ности и поведением в социальных 
сетях. 

В 2012 г. Козинский доказал, что 
достаточно анализа 68 лайков в 
Facebook, чтобы определить цвет 
кожи испытуемого (с вероятностью в 
95 %), его гомосексуальность (88 % 
вероятности) и приверженность Де-
мократической или Республиканской 
партии США (85 % вероятности). В 
ходе дальнейших исследований ста-
ло ясно, что модель позволяет сде-
лать выводы об интеллектуальном 
развитии, религиозных предпочте-
ниях, вредных привычках и пр. 

Исследования М. Козинского взя-
ла на вооружение интернет-компа-
ния Cambridge Analytica, специали-
зирующаяся на Big Data, отработав 
эту методологию в ходе референ-
дума по поводу выхода Великобри-
тании из Евросоюза. 19 сентября 
2016 г. директор Cambridge Analytica 
А. Никс, известный также как «digital-
специалист Трампа», в ходе презен-
тации деятельности своей компании 
объявил, что маркетинговый успех 
Cambridge Analytica основан на трех 
китах: психологическом поведен-
ческом анализе, изучении Big Data 
и таргетированной рекламе. «Мы 
в Cambridge Analytica разработали 
модель, которая позволит высчи-
тать личность каждого совершенно-
летнего гражданина США», — пояс-
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нил А. Никс, указав, что его фирма 
закупает персональные данные из 
всех возможных источников: када-
стровые списки, бонусные програм-
мы, телефонные справочники, клуб-
ные карты, газетные подписки, ме-
дицинские данные. Затем Cambridge 
Analytica «скрещивает» эти данные 
со списками зарегистрированных 
сторонников Республиканской пар-
тии и данными по лайкам-репостам 
в Facebook, в результате чего полу-
чается личный профиль по методу 
OCEAN, и цифровые данные демон-
стрируют людей со страхами, стрем-
лениями, интересами и адресами 
проживания. А. Никс также заявил, 
что у Cambridge Analytica имеются 
психограммы всех совершеннолет-
них американцев (220 млн человек), 
и на примере закона о свободном 
распространении оружия продемон-
стрировал, каким образом осущест-
вляется воздействие на отдельных 
пользователей: «Для боязливых 
людей с высоким уровнем нейротиз-
ма мы представляем оружие как ис-
точник безопасности. Вот на левой 
картинке изображена рука взлом-
щика, который разбивает окно. А на 
правой картинке мы видим мужчину 
с сыном, которые идут по полю с 
винтовками навстречу закату. Оче-
видно, утиная охота. Эта картинка 
для богатых консерваторов-экстра-
вертов».

В день третьих дебатов между 
Трампом и Клинтон команда Трам-
па отправила в соцсети (преимуще-
ственно Facebook) свыше 175 тыс. 
различных вариаций посланий. Они 
различались лишь в мельчайших 
деталях, чтобы максимально точно 
психологически подстроиться под 
конкретных получателей информа-
ции: заголовки и подзаголовки, фо-

новые цвета, использование фото 
или видео в посте. Филигранность 
исполнения позволяет сообщениям 
находить отклик у мельчайших групп 
населения. «Таким способом мы 
можем дотянуться до нужных дере-
вень, кварталов или домов, даже до 
конкретных людей», — резюмирует 
А. Никс. Так, чтобы разубедить на-
селение квартала Маленький Гаити 
в Майами отдавать свои голоса за 
Клинтон, жителям, проживающим в 
этом квартале, в Facebook демон-
стрировали информацию об отказе 
Фонда Клинтон участвовать в ликви-
дации последствий землетрясения 
в Гаити. Использовались и так на-
зываемые темные посты Facebook: 
платные объявления посреди ленты 
новостей, которые могли попадать-
ся только определенным группам 
лиц. Например, афроамериканцам 
показывали посты с видео, на кото-
ром Клинтон сравнивала черноко-
жих мужчин с хищниками.

В июле 2016 г. волонтеры кампа-
нии Трампа получили приложение, 
которое подсказывало политические 
предпочтения и личностные типы 
жителей того или иного дома. Исхо-
дя из этих данных, агитаторы моди-
фицировали свой разговор с потен-
циальными избирателями. Обрат-
ную реакцию волонтеры записывали 
в это же приложение, и собираемые 
данные стекались в аналитический 
центр Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica выявила 
32 психотипа американских граж-
дан, сконцентрировавшись лишь на 
17 штатах. Исследования компании, 
в частности, доказали, например, 
что приверженцы американского 
автопрома, скорее всего, являются 
сторонниками Трампа, а подобные 
открытия помогли самому Трампу 
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понять, какие послания где и когда 
лучше всего применять. Так, реше-
ние предвыборного штаба сконцен-
трироваться в последние недели 
на Мичигане и Висконсине было 
принято на основе анализа данных 
Cambridge Analytica [20]. 

Психиатр А.В. Курпатов назвал 
свою книгу о жизни человека в эпоху 
искусственного интеллекта «Четвер-
тая мировая война». Ученый кон-
статирует, что в настоящее время 
мир находится в состоянии третьей 
мировой войны — с исламским фун-
даментализмом, а четвертая миро-
вая война будет происходить между 
человечеством и искусственным 
интеллектом. «Все дело в том, что 
нейронное или генетическое про-
граммирование предполагает цель, 
ради которой данный интеллект 
создается. Любая умная система, 
движимая своей целью, сделает 
все возможное, чтобы избежать ги-
бели, — ведь если она «умрет», то 
ее цель не будет достигнута. То есть 
искусственный интеллект, вполне 
возможно, обзаведется скоро не 
только языком… но и чем-то вроде 
инстинкта самосохранения. После-
дующие же итерации его постоян-
ного самосовершенствования сде-
лают совершенно бессмысленными 
всякие наши попытки его сдержать 
или выключить. При этом в том, что 
в какой-то момент нам захочется его 
сдержать, а потом и выключить, со-
мневаться не приходится. Дело в 
том, что инстинкт самосохранения 
вынудит суперинтеллект создавать 
новые цели, для достижения кото-
рых ему потребуются новые ресур-
сы, а мы с вами — поскольку состо-
им из молекул и атомов — и есть, в 
частности и кроме прочего, такой ре-
сурс, проще говоря, кормовая база. 

Да, нам, возможно, очень захочется 
его выключить. Но мы не сможем» 
[2, с. 201].

Пока человек еще управляет ис-
кусственным интеллектом, он, без-
условно, будет использовать его 
возможности не только во благо, но 
и во вред, а также стремясь к пре-
восходству над себе подобными. 
Стоит признать, что средства мас-
совой информации в этой битве в 
большинстве своем не на стороне 
человеческого интеллекта. «Кли-
кабельность», «читабельность», 
«смотрибельность», «прослушива-
тельность» являются маркерами 
продаваемости именно потому, что 
для восприятия такой информации 
не требуется сделать над собой до-
полнительное волевое усилие, на-
против — усилие воли требуется 
приложить, чтобы удержаться от 
потребления: «Мозг последователь-
но совершает выбор в пользу все 
более простых “раздражителей”, а 
индустрия, подстраиваясь под этот 
запрос, предлагает все более при-
митивный контент» [2, с. 286–287]. 

Так, в Китае лидером среди про-
граммных продуктов, применяющих 
искусственный интеллект для алго-
ритмизации и редактирования но-
востей, является Jinri Toutiao (что 
означает «Сегодняшние заголов-
ки»). Механизмы искусственного ин-
теллекта Toutiao ищут в Интернете 
контент, используя инструменты об-
работки естественного языка и ком-
пьютерного зрения для анализа ма-
териалов широкой сети партнерских 
сайтов и утвержденных источников. 
Затем они, опираясь на прошлое по-
ведение своих пользователей — их 
клики, данные о прочтении, мнения, 
комментарии и т.д., создают персо-
нализированные новости, соответ-
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ствующие интересам каждого чело-
века. Алгоритмы приложения даже 
меняют заголовки, чтобы увеличить 
число кликов. И чем больше этих 
кликов, с тем большей точностью 
Toutiao будет предлагать им контент, 
который они хотели бы увидеть. Эта 
положительная обратная связь по-
зволила создать одну из самых вос-
требованных платформ контента в 
Интернете, в приложении которой 
пользователи проводят в среднем 
по 74 минуты в день [13, с. 112–113]. 

Таким образом, непроизвольное 
внимание пользователя обменива-
ется СМИ на рекламные деньги, а 
реклама — с учетом современных 
достижений в области таргетирова-
ния — попадает точно в цель. Ин-
формация стала легкодоступным и 

практически легальным наркотиком, 
а ее адресаты расплачиваются тем, 
что превращаются в идеальных по-
требителей. 

В этом смысле высказывания 
В.В. Путина о том, что «скорость 
создания новых продуктов и ре-
шений растет в геометрической 
прогрессии» и «если кто-то смо-
жет обеспечить монополию в ис-
кусственном интеллекте, то станет 
властелином мира» [21], более чем 
относятся и к сфере массовых ком-
муникаций. Вот только средствам 
массовой информации — совмест-
но с государством и гражданским 
обществом — еще предстоит ос-
мыслить, к каким последствиям мо-
жет привести владение этим новым 
совершенным инструментом.
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