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Аннотация. Восприятие общественностью искусственного интеллекта может 
не совпадать с его реальными возможностями, но при этом играть ключевую роль в том, 
как алгоритмы разрабатываются, внедряются, используются и регулируются. Средства 
массовой информации (СМИ) не являются сторонними наблюдателями этого восприя-
тия, а формируют общественное мнение: оказывают влияние на отношение к техноло-
гиям посредством формирования повестки дня и фреймирования новостей. Учитывая 
тот факт, что тема искусственного интеллекта стала одной из самых запрашиваемых 
в поисковиках и обсуждаемых на новостных ресурсах в 2023–2024 годы, актуализиро-
вался вопрос о доминировании в технологическом дискурсе и контроле над трансфор-
мацией общества под влиянием технологий нового типа/порядка. Цель проведенного 
авторами социологического исследования — выявление репрезентаций и стратегий 
конструирования образа искусственного интеллекта в российских СМИ в условиях ак-
тивного внедрения и рутинизации алгоритмических технологий. Был использован под-
ход социологии знания к анализу дискурса, чтобы понять, как социальные акторы фор-
мируют и используют дискурсивные стратегии для реализации собственных интересов. 
В статье представлены результаты анализа, показывающие, как СМИ репрезентируют 
искусственный интеллект, какие акторы участвуют в дискуссии и какие метафреймы 
в отношении технологии присутствуют в новостях. В частности, отмечено, что новост-
ной дискурс на момент проведения исследования оказался не чувствителен к потенци-
альным рискам использования алгоритмов: возможные негативные последствия упо-
минаются значительно реже преимуществ, список упоминаемых угроз зачастую имеет 
неполный и гиперболизированный характер. Авторы акцентируют внимание на тенден-
ции воспринимать системы искусственного интеллекта как превосходящие возможно-
сти человека, что может привести к антропоморфизации технического прогресса, а зна-
чит, породить новые этические и социальные вызовы.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации вы-
делены две временные точки в развитии искусственного интеллекта (ИИ): 
2024 год — когда Россия, как ожидается, значительно улучшит свои позиции 
в этой области, и 2030 год — когда должно быть ликвидировано отставание 
от развитых стран и достигнуто глобальное лидерство в сферах, связанных 
с ИИ [7]. По словам Президента В.В. Путина, страна рассматривает данную 
технологию как средство доминирования на международной арене [1; 7], 
и важным фактором рутинизации алгоритмических систем выступает готов-
ность российских предприятий к повсеместному применению ИИ в рамках 
реализации дорожной карты по его внедрению [2].

В то же время, по мере распространения ИИ, возникает множество во-
просов, в том числе о том, какое влияние он оказывает, какие возможности 
создает и к каким рискам приводит. Ответы на эти вопросы формируют об-
щественное мнение, отражая приоритеты власти и направление социальных 
трансформаций [8]. В целом академические источники склонны придержи-
ваться нейтральной позиции, однако в СМИ наблюдается дисбаланс мне-
ний [29]. СМИ играют ключевую роль в определении значения технологий 
в масштабе общества, дискурсивно конструируя потенциальные возможно-
сти и угрозы, опосредованные технологиями [10]. Кроме того, изучение но-
востного дискурса показывает, какие акторы контролируют новостную по-
вестку и соответствующие социальные трансформации. Следовательно, одна 
из задач научного сообщества — оценивать репрезентацию и стратегии кон-
струирования образа ИИ в российских СМИ для понимания потенциальных 
последствий медийного дискурса, особенно для развития и регулирования 
ИИ. Для этой оценки мы предлагаем использовать подход социологии знания 
к анализу дискурса, предложенный Р. Келлером и основанный на идее, что 
дискурс — всегда производная социальных структур и отношений [22].

В качестве единицы анализа были выбраны предложения и/или груп-
пы предложений, опубликованные на интернет-ресурсах и содержащие 
в себе слова и/или словосочетания, затрагивающие тему ИИ. Генеральной 
совокупностью стали сообщения в трех самых популярных онлайн СМИ 
по данным на ноябрь 2022 года (24): «РИА Новости: главные новости часа», 
«Комсомольская правда-Digital» и «Lenta.Ru». Данный выбор обусловлен 
тем, что тема ИИ в последнее время часто появляется в СМИ в связи с актив-
ным развитием технологий. Выборочная совокупность включала в себя пу-
бликации по темам, связанным с ИИ. Поиск осуществлялся методом ручно-
го отбора на официальных сайтах по запросам «искусственный интеллект», 
«нейросеть» и «алгоритм». Рассматривался контент за период с 1 января 2021 
по 1 января 2023 года, и такая точка отсчета была выбрана потому, что за год 
пандемии технологическое оснащение страны заметно возросло, с 2021 года 
правительство реализует дополнительные меры поддержки в сфере ИИ [11], 
и с этого же года начало увеличиваться количество поисковых запросов, свя-
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занных с данной темой (Рис. 1). В результате были проанализированы 708 
фрагментов текста, содержащих слова и/или фразы, раскрывающие отно-
шение к ИИ. В таблицах 1–2 представлены основные акторы и тональность 
их высказываний. Преимущественно положительную тональность для ре-
презентации ИИ используют государство и бизнес, а наименее лояльный 
актор — церковь (преимущественно негативная оценка ИИ). Каждый актор 
не представляет собой монолитную структуру, его позиции дифференциро-
ваны, и для выявления «фреймов» используются доминирующие оценки.

Рис. 1. Динамика количества сообщений по запросу «искусственный интеллект» (8)

Таблица 1

Основные институциональные акторы,  
принимающие участие в дискуссии

Актор Агенты

Государство

Президент
депутаты, министры и их заместители
государственные служащие
представители государственных предприятий

Бизнес владельцы негосударственных предприятий и их представители

Церковь представители Русской православной церкви

Эксперты
представители научного сообщества
эксперты в определенных отраслях (например, военные или экономические 
эксперты, футурологи)

Таблица 2

Тональность высказываний акторов в репрезентации ИИ

Тональность Эксперты Государство Бизнес Церковь

Положительная 236 (83 %) 212 (99 %) 192 (98 %) 7 (44 %)

Отрицательная 47 (17 %) 2 (1 %) 3 (2 %) 9 (56 %)
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Рассмотрение дискурса об ИИ целесообразно начать с позиции акторов, 
которые наиболее часто упоминаются в публикациях и формируют образ 
ИИ в СМИ, — это эксперты. В рамках данной категории было представлено 
283 фрагмента текста, из которых 83 % имели положительную тональность, 
а 17 % — отрицательную. Облако слов, наиболее часто употребляемых в вы-
сказываниях экспертов, представлено на рисунке 2, и большинство из встре-
чающихся в них понятий имеют позитивную коннотацию: «помочь», «позво-
лять», «разработать», «решение» и др. В статьях также встречается синоним 
ИИ — «технология». С помощью программы Atlas.ti были выявлены прила-
гательные, используемые вместе с данным словом: «продвинутая», «передо-
вая», «современная», «решающая», «военная».

Рис. 2. Наиболее частотные слова в высказываниях экспертов

Здесь дискурсивная стратегия заключается в том, что эксперты считают 
ИИ средством прогресса в различных сферах — медицине, экономике, воен-
ном оснащении страны, спорте, технологической и гуманитарной областях 
знания, и рассматривают ИИ как своего рода дополнение человека (а не его 
замену), способ упрощения рутинизированных действий: «Принцип работы 
когнитивных “кентавров”, или гибридных систем поддержки принятия ре-
шений, основан на совместном итеративном решении сложной задачи че-
ловеком и ИИ. Таким образом, человек и ИИ могут одновременно проявлять 
свои сильные качества (человек — за счет интуиции, а ИИ — за счет быст-
родействия и безусловной памяти), что позволяет достичь лучшего резуль-
тата, чем их работа по отдельности» (26).

В военной сфере прослеживается тенденция к оправданию использова-
ния ИИ опытом других стран и гонкой вооружений, которую нельзя остано-
вить, и подчеркивается важность технологий преимущественно для защиты 
и с точки зрения гуманности: устройства с ИИ могут управляться дистанци-
онно, т.е. сохранять жизни людям, участвующим в военных действиях: «ИИ 

http://Atlas.ti
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в России используют и для анализа современной геополитической картины 
мира, исходя из большого массива данных о предыдущих крупных конфлик-
тах. На операционном уровне в войсках ИИ задействуют для увязки в еди-
ную сеть подразделений разных видов и родов вооруженных сил, чтобы 
лучше их координировать и ускорить процесс принятия решений… Усилия 
российских ученых, работающих над ИИ, сконцентрированы на том, что-
бы предотвратить угрозу для страны со стороны Североатлантического 
альянса» (1). По сути, можно говорить о нормализации военного применения 
ИИ в глазах общества.

С точки зрения медицины технологии — средство совершенствования 
ее возможностей, в том числе диагностики заболеваний на ранних стадиях: 
«Нейросети помогают значительно автоматизировать любой производ-
ственный процесс, например, они облегчают работу врачам… ИИ уже по-
могает врачам локализовать опухоли в головном мозге. Сейчас некоторые 
обучаемые нейросети облегчают работу и других специалистов. За ними 
будущее» (25).

Эксперты считают ИИ и двигателем прогресса в технических и гума-
нитарных областях знания: в первом случае он способен ускорять рабо-
ту устройств, находить ошибки в кодах, оптимизировать технику и т.д., 
во втором — определять авторство произведений, восстанавливать пер-
воначальный вид картин художников, переводить тексты и анализировать 
документы: «Инженеры запустили ИИ, который значительно сокращает 
время, необходимое для синтеза материалов и тестирования аккумуля-
торов… Для улучшения существующих аккумуляторов инженеры объеди-
нили два ИИ» (13).

Однако эксперты видят и опасность ИИ для человека и общества — воз-
можность уничтожения человечества: обладая военной мощью, ИИ может 
специально или по ошибке нанести непоправимый вред. «Если мы все будем 
уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно… Например, 
мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взло-
мает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на пла-
нете, ведь без людей не будет и конфликтов» (12). «При таком развитии 
событий повышается вероятность, что человечество окажется втянутым 
в масштабную ядерную катастрофу в силу естественного стремления ис-
кусственных стратегов достичь поставленных военным руководством “на-
циональных целей”. Ведь недоверие к противнику и стремление превентивно 
нейтрализовать его коварные планы — профессиональные качества военных, 
от которых они неизбежно перейдут и к искусственным стратегам» (2).

Также отмечается, что в сфере рутинизированных операций техноло-
гии могут лишить человека выбора — уже сейчас ИИ предлагает нам музы-
ку и фильмы, предоставляя конкретной аудитории определенный контент, 
за рамки которого она может не выйти. Предполагается, что алгоритм бу-
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дет принимать все больше решений за человека, в чем и состоит опасность: 
«Создание сверхинтеллекта прогнозируется на 2070 год. В прошлом году 
математически была доказана теорема, что невозможно разработать 
систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтел-
лект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, свер-
хинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим 
ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас… А человек при 
сверхинтеллекте станет своеобразным домашним животным… своеобраз-
ным “котиком”, и сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит 
воевать» (23).

Таким образом, группа институциональных акторов «эксперты» исполь-
зует дискурсивную стратегию репрезентации ИИ как инструмента прогрес-
са в различных сферах, полагая, что очевидных рисков можно избежать при 
грамотном проектировании ИИ.

Государство представлено в медийной дискуссии об ИИ 214 фрагмен-
тами текста с исключительно позитивной тональностью (99 %). Облако наи-
более часто встречающихся здесь слов представлено на рисунке 3 и схоже 
с экспертным («развитие», «помогать», «помочь», «решение», «диагностика», 
«выявлять»), а основные определения технологии — «главная», «цифровая», 
«современная», «уникальная», «умная».

Рис. 3. Наиболее частотные слова в высказываниях актора «Государство»

Государство позиционирует ИИ как необходимый алгоритм, ключе-
вое направление для поддержания и укрепления национальных позиций 
на мировой арене: «Важно не просто заместить какие-то товарные 
позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важ-
ным направлениям, таким как ИИ, вычисление и передача данных, новые 
промышленные технологии и т.д.» (20). Следующая дискурсивная стра-
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тегия — трактовка ИИ как инструмента прогресса в здравоохранении, 
обеспечивающего точность и дополнительные возможности диагностики 
заболеваний и повышения качества и продолжительности жизни: «ИИ, 
глубокое и машинное обучение изменили подходы к диагностике и лечению 
онкологических заболеваний. Новые методы обеспечивают эффективное 
выявление рака на ранней стадии, локализацию конкретной опухоли, по-
мощь в назначении терапевтических вариантов. Получившаяся нейро-
сеть была точна в диагностировании заболеваний в 86 % случаев» (14). 
«Обучение довольно долгое, но уже год назад мы достигли хороших ре-
зультатов. Программа определяет норму в 97 % случаев. С патологиями 
хуже — точность доходит пока до 75 %, в случае эмфиземы легких — 
до 90 %. Нужно улучшать методы предварительной обработки изобра-
жений» (15). «Продолжительность и качество жизни — обобщенный 
показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, 
и в социальной сфере. Безусловно, задача вхождения в клуб 80+ остается, 
мы, безусловно, к этому будем двигаться… в том числе с помощью ин-
струментов ИИ» (21).

Другая дискурсивная стратегия — репрезентация технологии как «ум-
ного врача», который поможет специалистам принимать более эффективные 
решения, основанные на данных и анализе большего, по сравнению с чело-
веком, объема информации: «Сегодня с помощью технологии ИИ обрабаты-
вают 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента 
запуска алгоритмы помогли медикам описать 1,5 млн снимков. В течение ми-
нувшего года ИИ начали использовать для диагностики не только covid-19, 
но и рака молочной железы и легкого» (6).

Кроме того, ИИ может сократить риски возникновения аварий 
и чрезвычайных ситуаций, что делает его использование необходимым 
для повышения безопасности: «Систему мониторинга аварий в сфере 
ЖКХ в России планируется дополнить функцией прогнозирования ин-
цидентов с помощью ИИ… С сентября прошлого года в России зарабо-
тала единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения 
аварий на объектах ЖКХ. Кроме мониторинга, планируется вводить 
с помощью ИИ возможность прогнозирования тех или иных аварийных 
ситуаций» (9).

Что касается рынка труда, то государство полагает, что благодаря ИИ бу-
дут появляться новые профессии, а трудовая деятельность станет эффек-
тивнее и безопаснее: «Повсеместное, широкое использование передовых ре-
шений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые 
возможности для людей… внедрение необходимых систем и промышленных 
роботов, а также автоматизированных рабочих мест “должно сократить 
объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных 
и опасных участках производства… следствием внедрения ИИ и роботиза-

https://realty.ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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ции становится не рост безработицы, а появление новых, более творческих, 
содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабо-
чих мест» (19).

Представители государственных институций подчеркивают и эконо-
мический эффект от повсеместного внедрения ИИ — в интересах глобаль-
ного доминирования, сохранения и укрепления позиций на мировой арене: 
«Экономический эффект от внедрения ИИ в России по самым скромным 
оценкам превысил 300 млрд рублей…Владимир Путин отметил, что зна-
чение прорывов в этой сфере колоссально, и от того, каких результатов 
мы добьемся, зависит место России в мире, ее суверенитет, безопасность 
и возможности на качественно новом уровне решать задачи промышленного 
и социального развития» (11).

Следующая стратегия — акцент на преимуществах ИИ в военных опе-
рациях как надежного и точного инструмента, который поможет сократить 
потери среди военнослужащих и повысить эффективность боевых операций: 
«Российские боевые роботы с ИИ могут сохранить жизни личного состава… 
способны воевать самостоятельно» (4). «Развитие автономных способов на-
ведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением эле-
ментов ИИ, позволяет применять вооружение массированно, залпами или 
роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности 
носителя» (7).

Также в государственном дискурсе встречаются понятия, связанные 
с безопасностью и защитой государства от внешних угроз: «инструмент 
обороны и безопасности государства — технологии ИИ применяются для 
повышения эффективности решения задач российской армией» (5).

Таким образом, в высказываниях государства как коллективного ак-
тора сочетаются несколько дискурсивных стратегий: подчеркивание важ-
ности ИИ в разных сферах жизни, акцент на преимуществах технологий 
и апелляция к образам, связанным с современными технологиями и нау-
коемкими отраслями, чтобы подчеркнуть важность алгоритмов в совре-
менном мире. Высказывания актора «государство» об ИИ в СМИ нередко 
отражают определенную идеологическую позицию, в частности приори-
тет национальной безопасности и суверенитета в контексте развития тех-
нологий, что связано с политическими и геополитическими интересами 
руководства страны.

Позиции бизнеса также схожи с уже упомянутыми. Количество фраг-
ментов текста, в которых актор затрагивает тему ИИ, — 195, и это почти 
исключительно положительные оценки (98 %). Облако слов, наиболее ча-
сто встречающихся в высказываниях представителей бизнеса, представлено 
на рисунке 4: доминируют опять «помощь», «технология», «решение», «раз-
витие», технологии характеризуются как «новые», «продвинутые», «передо-
вые», «высокие».

https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
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Рис. 4. Наиболее частотные слова в высказываниях актора «бизнес»

В дискурсе данного актора также затрагивается сфера здравоохране-
ния, что может объясняться периодом анализа (пандемийным и постпанде-
мийным): ИИ рассматривается как инструмент разработки лекарств и совер-
шенствования медицинских технологий, также, как и с позиций государства 
и экспертов, диагностирования и лечения заболеваний на ранней стадии: 
«Стартап Exscientia, который с помощью ИИ разрабатывает лекарства, 
подписал с Фондом Билла и Мелинды Гейтс четырехлетний контракт, стои-
мость которого может достигать 70 млн долларов. Exscientia утверждает, 
что ее ИИ может сократить время, необходимое для изобретения препара-
тов для борьбы с коронавирусом, на 20 %» (3). Другая дискурсивная страте-
гия — трактовка технологий как способа улучшения качества обслуживания 
и предоставления более функционального и персонализированного продук-
та: «ИИ и роботы станут главными прорывными технологиями будущего. 
Так, ИИ поможет в контроле за информацией и сможет оградить человека 
от неинтересного контента» (17).

Представители бизнеса рассматривают ИИ как средство упрощения ру-
тинных задач и оптимизации производственных процессов: «Новая разра-
ботка Сбербанка — сервис “Прогнозирование спроса на производстве и в ре-
тейле”. Встроенная в сервис модель ИИ определяет оптимальный объем 
товаров для каждой точки продаж либо ожидаемый спрос от дистрибью-
торов. Точное прогнозирование спроса на базе моделей ИИ помогает ретей-
лерам и производителям значительно повышать рентабельность и эффек-
тивность, снижать расходы и в конечном счете увеличивать количество 
клиентов, лояльных компании» (22). В целом, бизнес репрезентируют ИИ как 
мощный инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности.

Представители церкви обсуждают использование ИИ в разных областях 
жизни — в данной категории представлено 16 фрагментов. Облако часто 
встречаемых слов представлено на рисунке 5, но тональность высказываний 
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отличается от других акторов: «заменить» (человека, гуманность) и «идеоло-
гия» (56 % отрицательных высказываний), а технологии ИИ «дьявольские» 
и «бездушные».

Одна из дискурсивных стратегий представителей РПЦ — акцентиро-
вание этических и моральных аспектов использования ИИ, и, по мнению 
данного актора, внедрение ИИ может привести к негативным последствиям, 
если не будет следовать этическим принципам: «Идеология трансгуманизма, 
предлагающая обществу заменить человеческую личность ИИ опасна, она 
нацеливает общество на создание суррогата человека, который может пол-
ностью подменить собой человека подлинного» (16).

Рис. 5. Наиболее частотные слова в высказываниях актора «Церковь»

Другая дискурсивная стратегия представителей РПЦ связана с образами 
человеческого достоинства и свободы воли. Утверждается, что ИИ не должен 
заменять человеческую свободу воли и интеллект, его следует применять 
лишь в тех областях, где это действительно необходимо: «Сегодня мы хо-
тим поговорить о пределе человеческого начала. Человек был создан по об-
разу и подобию Божьему. Но человек, растворенный в компьютере, — это 
вроде уже и не человек? А если он еще не растворился, но уже подключен 
к матрице, как убедительно нам показывали в голливудском кино? Это еще 
человек? А если он весь день сидит в шлеме виртуальной реальности? Или 
просто в телефоне? В общем где он, предел человечности? И есть ли он во-
обще?» (18). «Использование ИИ для профилактики правонарушений оправда-
но, однако ИИ не может делать верные выводы о психологическом состоя-
нии человека и общества на основе данных соцсетей» (10).

Соответственно, представители РПЦ репрезентируют ИИ как инстру-
мент, который следует использовать только в соответствии с этическими 
и религиозными принципами в целях сохранения человеческой свободы воли 
и достоинства в условиях быстро развивающихся технологий.
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Чтобы суммировать приоритетные позиции всех акторов, в программе 
Atlas.ti была построена таблица сопряженности (Табл. 3): путем выделения 
главных участников дискуссии об ИИ, была реконструирована его медий-
ная дискурсивная структура. Тематики, формирующие дискурс об ИИ, свя-
заны преимущественно с областями применения его технологий, его оцен-
кой и возможными сценариями будущего в условиях развития алгоритмов. 
Разные акторы используют похожие дискурсивные стратегии, что говорит 
об общей цели — активном внедрении технологий в различные сферы жизни 
общества.

Таблица 3

Основные дискурсивные фреймы в отношении ИИ

Фреймы Эксперты Государство Бизнес Церковь

Инструмент национальной
безопасности и развития страны

93 (40 %) 75 (38 %) 2 (1 %) 5 (31 %)

Средство повышения 
эффективности и прибыльности 
бизнеса

30 (13 %) 53 (27 %) 121 (80 %) 0

Инструмент диагностики и лечения 
заболеваний, повышения
продолжительности жизни

75 (32 %) 64 (33 %) 22 (15 %) 2 (13 %)

Объект этического
и морального обсуждения

4 (2 %) 0 0 9 (56 %)

Источник социальных последствий 31 (13 %) 4 (2 %) 7 (5 %) 0

Посредством категоризации высказываний об ИИ в российских СМИ 
были выделены следующие фреймы и мета-фреймы:

• ИИ как инструмент национальной безопасности и развития страны:
 � Использование ИИ в сфере безопасности: возможности применения 

технологий для обеспечения национальной безопасности, включая за-
дачи контроля и защиты границ.

 � Использование ИИ для развития экономики: инвестирование в сферу 
технологий — автоматизация рутинных задач, повышение эффектив-
ности производства и создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест.

 � Применение ИИ для улучшения военных технологий (повышение 
их точности и эффективности, сохранение жизни людей).

• ИИ как средство повышения эффективности и прибыльности бизнеса:
 � Автоматизация рутинных задач позволяет сотрудникам сконцентри-

роваться на более важных задачах, что повышает производительность 
и эффективность работы.

http://Atlas.ti
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 � Оптимизация производственных процессов позволяет снизить из-
держки и повысить качество продукции, что повышает прибыльность 
бизнеса.

• ИИ как инструмент диагностики и лечения заболеваний, увеличения про-
должительности жизни:
 � Использование ИИ для анализа медицинских данных (более точная ди-

агностика и лечение).
 � Применение ИИ в области генетики (анализ генома, более точная диа-

гностика и лечение наследственных заболеваний).
 � Использование ИИ для создания персонализированной медицины, что 

может повысить эффективность лечения и продолжительность жизни.
• ИИ как объект этического и морального обсуждения:

 � Этические принципы использования ИИ (чтобы предотвратить нега-
тивные последствия) — непричинения вреда, справедливости, автоно-
мии и т.д.

• ИИ как источник социальных последствий (в частности, сокращение ра-
бочих мест может негативно сказаться на экономике и обществе в целом).
Таким образом, на момент проведения исследования ИИ рассматри-

вался преимущественно с положительной стороны, т.е. новостной дискурс 
был нечувствителен к рискам данной технологии. Выгоды от внедрения 
ИИ большинство акторов связывают с обеспечением безопасности и эко-
номическим ростом (повышение эффективности и продуктивности, улуч-
шение качества продукта и обслуживания). Кроме того, в СМИ ИИ часто 
сравнивается с человеческим потенциалом, что позволяет подчеркнуть 
его преимущества и перспективы. Несмотря на то, что в ряде областей 
ИИ опережает возможности «естественного интеллекта» и оптимизиру-
ет решение задач, подверженных человеческому фактору, методы фрей-
мирования, подразумевающие превосходство ИИ, несут в себе угро-
зу. Во-первых, формируют установку, что технологии ИИ объективны 
и не зависят от предубеждений и стереотипов разработчиков. Во-вторых, 
затрудняют решение вопроса об ответственности ИИ, делая его само-
стоятельным актором. В целом наблюдается тенденция репрезентиро-
вать (а значит и воспринимать) системы ИИ как абсолютно безопасные 
и превосходящие человеческие возможности, что подразумевает антро-
поморфизацию технического прогресса, что может повлечь за собой ряд 
этических и социальных проблем (фейковые новости и дезинформация, 
усиление социального неравенства, предвзятость алгоритмов, утечка дан-
ных и др.) [4; 5; 15; 19; 21].
Информация о финансировании
Статья подготовлена в рамках ИнНИР 100938-0-000 «Использование искусственного интел-
лекта: перспективы, угрозы, ограничения (на примере представлений студенчества)».
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Technological discourse in the Russian media: 
Main strategies for representing artificial intelligence*
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Abstract. Public perception of artificial intelligence may not coincide with its actual 
capabilities, but it plays the key role in how algorithms are developed, implemented, used 
and regulated. Mass media are not bystanders to this perception but shape public opinion: 
they influence attitudes towards technologies by setting the agenda and framing news. Given 
the fact that the issues of artificial intelligence have become increasingly requested in search 
engines and discussed on news resources in 2023–2024, we need to focus on the dominants 
of technological discourse and control over the transformation of society under the influence 
of new technological forms/orders. The sociological study conducted by the authors aimed 
at identifying representations and strategies for constructing the image of artificial intelligence 
in the Russian media under the active implementation and routinization of algorithmic 
technologies. The study was based on the discourse analysis as developed by sociology 
of knowledge — to understand how social actors form and use discursive strategies to realize 
their own interests. The article presents the results of the analysis, showing how the media 
represent artificial intelligence, which actors participate in the discussion and what meta-frames 
for the technology the media use. Thus, the authors mention that the news discourse at the time 
of the study was not sensitive to the potential risks of algorithms: possible negative consequences 
were considered less often than advantages, and the list of threats was usually incomplete and 
rather hyperbolic. The authors focus on the tendency to perceive artificial intelligence systems 
as superior to human capabilities, which can lead to the anthropomorphization of technical 
progress, and, therefore, to new ethical and social challenges.
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framing; content analysis; mass media
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