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Аннотация. Статья представляет собой обзор круглого стола, проходившего в Алтайском государственном университе-
те 20 мая 2024 года на кафедре теории и практики журналистики; участники круглого стола – преподаватели кафе-
дры. Проблемное поле составили социокультурные, психологические и педагогические следствия функционально-
инструментальных и ценностно-ориентационных трансформаций средств массовой коммуникации в контексте их 
адаптации к реалиям ситуации гиперсовременности. Методологию исследования составили структурно-функцио-
нальный подход и элементы культурно-исторического подхода, критический анализ технико-экономического детер-
минизма, аксиологический, дискурсивный, лингвокультурный анализ. Авторы зафиксировали ряд показательных 
и часто противоречивых тенденций в медиасфере: тотальное господство рыночной модели и коммодификацию ме-
дийной продукции; гиперпотребление и неогедонистические установки аудитории; гегемонию аудиовизуальности 
и запредельный объем информации, порождающий гиперконкуренцию; геймификацию медиаконтента; трансфор-
мацию форм и методов представления информации (трансмедийный сторителлинг, интерактивный цифровой нар-
ратив, стратегия свёртывания контента в ряд символов и знаков, десемиотизация и др.). Отмечено, что усиливается 
тенденция технологизации производства и доставки контента, особенно по мере развития и использования систем 
искусственного интеллекта, и отмечается ряд связанных с этим проблем.
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Введение. Статья представляет результаты кру-
глого стола с участием преподавателей кафедры те-
ории и практики журналистики Алтайского госу-
дарственного университета. В обсуждении были 
затронуты проблемы социокультурных и соци-
опсихологических реалий эпохи гиперсовремен-
ности (Т.А. Семилет); развития трансмедийных 
технологий в презентации событий и методов сто-
рителлинга; его просветительских функций и пси-
хологических проблем (М.А. Деминова); активного 
применения формата stories как нового типа медий-
ного нарратива (Е.А. Манскова); использования ис-
кусственного интеллекта в большом спектре жур-
налистской деятельности и возможных социальных 
и социопсихологических следствий (И.В. Фотиева); 
профанации ритуальных и обрядовых практик в те-
левизионной оптике коммерциализации и шоуиза-
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ции (В.В. Витвинчук); технологий вовлечения ау-
дитории в языковые игры и стратегий игроизации 
медиа в целом (Е.В. Лукашевич). Разумеется, авто-
ры остановились лишь на некоторых аспектах темы, 
которая требует дальнейшего осмысления.

Реалии эпохи гиперсовременности. По истори-
ческому статусу XXI век – эпоха поздней современ-
ности. Исследователи предлагают различные версии 
ее определения и перечня существенных проявлений. 
Представляется, что наиболее адекватной является 
концепция гиперсовременности, сформулированная 
Ж. Липовецким [Lipovetsky] и его единомышленни-
ками [Aubert; Оже; Capdevila]. Наименование эпохи 
с префиксом «гипер» помогает выразить суть сверх-
новой современности. Именно избыточность все-
го в качестве основного признака эпохи называет 
М. Оже [Оже: 17].

Эффекты адаптации СМИ к реалиям гиперсовременности: круглый стол учены
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В качестве других существенных признаков авто-
ры концепции выделяют: а) в психологическом аспек-
те – гипериндивидуализм, провоцирующий неогра-
ниченную свободу выбора источников информации 
и порождающий гиперконкуренцию между ними, 
а также гиперпотребление и неогедонизм [Lipovetsky], 
б) в информационно-коммуникативном аспекте – пре-
дельное ускорение коммуникации, запредельный объ-
ем информации и скорость ее распространения, то-
тальную гегемонию аудиовизуальности, возросшую 
требовательность и давление срочности (скорости 
и времени), в том числе «срочность моментального 
удовлетворения» [Aubert: 166–169], в) в психосоци-
альном аспекте – возросшую инфантильность обще-
ства и пассивность потребления, тотальное господство 
рыночной модели и ее эксплуатационных алгоритмов.

СМИ как часть социокультурной системы меня-
ются в соответствии с ее динамикой, переживают 
технологические, инструментальные, функциональ-
ные, содержательные, ценностно-смысловые и целе-
ориентационные превращения и приобретают новые 
качества под влиянием реалий актуальной стадии со-
циокультурной динамики – стадии гиперсовременно-
сти, что отчасти выявлено в ранее проведенных ис-
следованиях [Семилет, Фотиева].

В сложившейся ситуации СМИ оказались 
перед необходимостью, во-первых, цифровизации 
контента и обязательностью присутствия в интернет-
пространстве; во-вторых, включения в возросшую 
конкуренцию за внимание аудитории; и, в-третьих, 
как следствие, – потакания массовым вкусам. По мне-
нию медиаэкспертов, СМИ становятся «частью ин-
дустрии свободного времени и развлечений», демон-
стрируют усиление и расширение их рекреативной 
функции [Вартанова, Смирнов], что сопровождает-
ся вытеснением из медиаменю значимой социальной 
проблематики. Господство в медиапространстве ры-
ночных законов запускает процесс коммодификации 
медийных продуктов, рассматриваемых исключи-
тельно с позиций их монетарной ценности без учета 
духовного содержания и социальных эффектов. Од-
нако сложившаяся ситуация вызывает к жизни и по-
зитивные трансформации в СМИ, что требует анали-
за разнообразия произошедших изменений.

Технологии трансмедиа-сторителлинга в пре-
зентации событий. Одной из современных проблем 
является растущая сложность удержания внимания 
аудитории – и в связи с множеством информацион-
ных каналов, и с утратой интереса к традиционным 
способам получения информации. Цифровые техно-
логии позволили людям стать активными участника-
ми процесса создания медиаконтента и обусловили 
переход СМИ от информирования к коммуницирова-
нию. Одним из механизмов реализации этого процес-
са является использование инструментов трансмедиа.

Автор термина «трансмедиа» Г. Дженкинс объ-
яснял, что «в трансмедиа история разворачивается 
через несколько медиаплатформ, где каждый новый 
текст становится характерным и ценным дополне-
нием к целому» [Jenkins]. Трансмедийный стори-
теллинг – это процесс, в котором фрагменты исто-
рии целенаправленно разделяются и преподносятся 
через множество платформ для создания единого 
сюжета. Главными стратегиями здесь, по Дженкин-
су, являются распространяемость и проницаемость, 
непрерывность и множественность, вовлекаемость 
и экстрагируемость, сериальность, миросоздание, 
субъективность, перформативность [Jenkins]. Так 
считает и Д. Миллер: «Меня особенно интересу-
ет digital storytelling… и способность людей, кото-
рые сейчас растут в цифровом мире, находить новые 
способы рассказывать истории. Они обусловлива-
ют или “формируют” контекст вокруг содержа-
ния» [Миллер: 112].

Стратегии, выделенные Дженкинсом, работают 
в проектах деловых изданий, например в «РБК Pro». 
Стратегия коммуникативного интерактива в этом из-
дании уже была выявлена нами ранее [Деминова]. 
Об использовании трасмедийного сторителлинга 
в бизнесе пишут О.О. Никитина и Н.Г. Швед [Ники-
тина, Швед], особенности трансмедийного повество-
вания в рамках теории Г. Дженкинса выделяет А. На-
зайкин [Назайкин: 112].

Распространяемость в социальных сетях дает воз-
можность подписчикам «РБК Pro» задавать вопросы 
экспертам-практикам из разных сегментов бизне-
са. Их ответы и инструкции публикуются в рубри-
ке «Просто спросите эксперта». Формат вебинара 
также активизирует аудиторию на взаимодействие 
со спикером, организаторы рассылают презентации 
по электронной почте подписчиков. Трансмедиа-сто-
рителлинг – это «бесконечный контент», когда ин-
формация размещается из разных источников при по-
мощи гиперссылок, а заинтересовавшаяся аудитория 
перемещается с платформы на платформу, дополняя 
свое представление о сюжете, уделяя внимание кон-
тексту и деталям, воспринимая ее в конечном ито-
ге как сериал.

Однозначно оценить это направление с позиции 
эффективности восприятия информации пока слож-
но. С одной стороны, такое погружение в нарра-
тив усложняет задачу отслеживания повествования, 
но, с другой – побуждает пользователей возвращаться 
к истории снова и снова. В просветительском и даже 
в педагогическом аспектах здесь налицо явные пре-
имущества, связанные с более полным «погружени-
ем» реципиента в сложные изучаемые темы [Назаро-
ва, Шестеркина: 105]; в то же время это чрезмерное 
погружение в виртуальный мир представляет собой 
психологическую проблему.
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Stories как пример трансформации медианар-
ративов гиперсовременности. Развитие технологий 
цифрового сторителлинга детерминирует и сложные 
процессы трансформации нарративов, которые мож-
но наблюдать на примере самого популярного типа 
медиатекстов в социальных сетях – stories. Показа-
тельно, что сама номинация формата заявляет о ре-
цепции сюжета, связного рассказа. Stories, с одной 
стороны, является воплощением онтологии новых 
медиа, отвечая трём их главным требованиям: муль-
тимедийности, гипертекстуальности и интерактив-
ности. В одном кадре ленты «истории» интегрирова-
но иногда до десятка разных семиотических кодов: 
не только текст, музыка, речь, звуки, фото, видео-
ряд, но и эмодзи, смайлики и другие индексальные 
и символические знаки. Удерживая этот кадр нажати-
ем пальца на экран смартфона, реципиент сам задаёт 
себе время потребления и выбирает коды для расшиф-
ровки, траекторию погружения в историю, переходя 
по ссылке на сторонний ресурс, либо на аккаунт но-
вого героя (персонажа истории), либо в пост, где исто-
рия будет развёрнута до завершённой драматургиче-
ски – имеющей завязку, кульминацию и развязку. Это 
редуцированный формат того, что современные ис-
следователи называют термином IDN – «интерактив-
ный цифровой нарратив» [Koenitz; Zulkifli, Shiang].

Здесь также нашла отражение универсальная нар-
ративная стратегия свёртывания (involution), «сжатия 
прагматических ситуаций и сообщений в элементар-
ные, лапидарные знаки и краткие вербальные фор-
мулы» [Ханзен-Леве: 13]. За этой стратегией стоит 
и то, что постструктуралисты называют актом «де-
семиотизации», то есть «распредмечивания». Реаль-
но воспринимать, то есть соотносить с событием 
или явлением реальности, такое звуковое, текстовое 
и одновременно вербальное сообщение можно, лишь 
«разворачивая его до сюжета с актантами и предика-
циями» [Ханзен-Леве: 17]. Проблема в том, что реци-
пиент не всегда готов к этому, поэтому кадры stories 
могут оставаться лишь фрагментами, составляющи-
ми коллаж пустых недекодированных знаков. 

Важными элементами медиарепрезентации собы-
тия также являются «действие и деятель, простран-
ственно-временная локализация события (начало, 
развитие, завершение), участники события, пози-
ция внешнего наблюдателя, указание на результат 
или причины произошедшего» [Ильинова, Волко-
ва: 88–90]. 

Stories принципиально ахронологичны и нели-
нейны, в них отдаётся приоритет герою и локации, 
объекту и фокусировке при упущении временных 
последовательностей разворачивания истории. Ис-
ключение – это события, которые сами задают драма-
тургию. Но чаще нарративная практика stories демон-
стрирует полное игнорирование драматургических 

основ повествования: отсутствуют элементы лока-
лизации, при наличии финала может отсутствовать 
завязка (или наоборот). Здесь неизбежно встанет во-
прос о когнитивных и даже психологических след-
ствиях подобных практик, которые в определенном 
смысле не могут не вызывать сомнений.

Профанация обрядовых практик в телевизион-
ной оптике шоуизации. Гиперконкуренция на меди-
арынке за внимание аудитории не только стимулирует 
технологические совершенствования процесса произ-
водства и потребления продуктов СМИ, но и вызы-
вает к жизни содержательно-смысловые ухищрения, 
что прослеживается, например, в стратегиях деса-
крализации, профанации, растабуирования в теле-
индустрии.

Традиционно сакральные для русской культуры 
обрядовые практики, сопровождающие рождение, 
смерть, профанируются в оптике коммерциализа-
ции и шоуизации. Так, массмедиа делают рожде-
ние ребенка объектом шоу, переносят этот нарратив 
в поле профанного и развлекательного. Медицинские 
шоу акцентируют внимание на телесных и болевых 
аспектах родов, мультиплицируют физиологические 
отклонения и антисоциальное поведение некоторых 
родителей. Реалити-шоу «Беременна в 16» не исполь-
зует нарратив «жили долго и счастливо», напротив, 
изначально задается ситуация маргинальности: бу-
дущие родителя слишком молоды, необразованны, 
бедны, плохо воспитаны – все это создает картину 
нравственного упадка и формирует в общественном 
сознании негативные представления о деторождении. 
Магия рождения новой жизни разрушается, редуци-
руясь до споров, скандалов и сквернословия.

Другим примером является реалити-шоу «Четыре 
свадьбы» в жанре фрик-шоу. Умелая режиссура вы-
пячивает пошлости свадебного процесса, и важный 
социализирующий ритуал становится почвой для ме-
дийного стеба и сарказма, также переходя в область 
профанного: организаторы озабочены бюджетом, 
меню и глубиной выреза платья невесты, а не смыс-
лом совершаемого действия. Й. Хейзинга отмечал 
наличие игровой составляющей в любом ритуале, 
но постулировал серьезность этой игры: ритуал всег-
да большее, чем сумма каких-то действий, он кон-
стеллирует значения действий для достижения эф-
фектов высшего порядка.

Здесь налицо не только трансформация «свобо-
ды медиа» в «произвол медиа», но и негативная со-
циальная тенденция: профанирование и разрушение 
базовых социальных и психологических ценностей, 
что сегодня вполне справедливо рассматривается 
в качестве угрозы российскому менталитету [Кова-
лев; Трофимова]. 

Стратегии игроизации медиа: вовлечение ауди-
тории в языковые игры. Адаптация СМИ к реали-
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ям гиперсовременности проявляется и в стратегии 
игроизации, в частности при создании игровых заго-
ловков. К основным функциям таких заголовков тра-
диционно относят привлечение внимания аудитории, 
повышение информационной насыщенности текста, 
получение эстетического удовольствия; исследовате-
ли обращают внимание на стилистические приемы, 
функции и эффекты (комизм, ирония, интрига, ори-
гинальность, меткость, эпатажность и т. п.), что вид-
но на примере заголовков в издании «Коммерсантъ». 
При этом подчеркивается значимость языка как ин-
струмента формирования смысла.

Таков, например, заголовочный комплекс и лид 
в репортаже Андрея Колесникова «Лицом к лицу лица 
не услыхать. Отчего все онемели на саммите БРИКС. 
23 июня президент России Владимир Путин принял 
участие в XIV саммите лидеров БРИКС. Специаль-
ный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, 
что это был первый саммит, который оказался сорван 
по причине того, что он проходил по видео-конфе-
ренц-связи» [kommersant.ru]. В лиде журналист дает 
негативную оценку результатов саммита, что всту-
пает в противоречие с иносказательным значением 
прецедентного текста «Лицом к лицу лица не уви-
дать» (С. Есенин). Здесь мы имеем дело с игроиза-
цией – процессом «проникновения игровых элементов 
в иные сферы человеческой реальности, с тем чтобы 
отделить игру как таковую от игры, существующей 
внутри других бытийных феноменов» [Ретюнских: 
62]. Использование метафорического значения глаго-
ла «сорвать» – ‘нарушить, помешать осуществлению 
чего-л.’; глагола «онеметь» в окказиональном смысле 
‘перестать быть слышимым’; врезки с саркастическим 
текстом и известной перифразой «Это войдет в исто-
рию как “Великий Немой на саммите БРИКС” (сам-
мит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-
Африканской Республики)» позволило А. Колесникову 
передать пережитые им чувства и, воспроизведя «эф-
фект присутствия», дать субъективную оценку проис-
ходящего для целевой аудитории «Коммерсанта».

Анализ заголовков «Коммерсанта» с использо-
ванием жаргонной и разговорной лексики показал, 
что их эмоциогенность не обусловлена контекстом 
и не поддержана в нем. Например, в заголовке «Рубль 
слез с нефтяной иглы» использовано жаргонное выра-
жение наркоманов, основная же мысль медиатекста – 
«Курс российской валюты почти не реагирует на рост 
стоимости нефти» [kommersant.ru]. Аналогичная си-
туация с заголовками «Зерно прогнулось под спро-
сом», «10 лет без откатов», «Ша, шаурма», «Не про-
веряй, не бойся, не проси», «Полный Суэц» и др.

Однако если экспрессивность заголовка не опира-
ется на экспрессивность реальной информации и нет 
необходимости стилизовать речь определенной соци-
альной группы или дистанцироваться от норм и при-

личий, то возникает вопрос – насколько уместны 
жаргонизмы в качественном деловом издании? Мож-
но согласиться с Л.Т. Ретюнских в том, что «стрем-
ление к полной игроизации есть крайность, которая 
деструктивна и разрушительна как для психическо-
го здоровья индивида, так и для общества, его ста-
бильности» [Ретюнских: 62].

Искусственный интеллект – продукт эпохи 
гипертехнологизма. Как легко видеть, подавляю-
щая часть новых тенденций связана с гипертехно-
логизмом – в первую очередь с внедрением цифро-
вых технологий во все сферы жизни, и прежде всего 
в медиасферу. Сравнительно новым и ярчайшим про-
явлением этого является феномен искусственного ин-
теллекта (ИИ). Его исследователи отмечают, что ис-
пользование ИИ в большинстве медиакомпаний уже 
охватывает целый спектр практик «от сбора инфор-
мации, фактчекинга и генерации контента до реко-
мендательных сервисов дистрибуции» [Использо-
вание: 5]. При этом легко видеть полярность оценок 
данной тенденции специалистами.

Плюсы ИИ общеизвестны: сокращение расходов 
на кадры; освобождение журналиста от части рутин-
ной работы – создания простых новостей или осу-
ществления фактчекинга (правда, в ограниченном 
объеме). Но отмечаются и проблемы.

Так, большинство исследователей задаются во-
просами о том, как встроить в работу «цифровых 
журналистов» профессионально-этические нормы; 
не исчезнет ли «человекоразмерность» журналисти-
ки [Capdevila: 9]. Развитие ИИ во многих юрисдик-
циях столкнулось с неготовностью законодательной 
базы [Матинян: 129]. Отмечается, что часто инстру-
менты и сервисы, которые должны облегчить ру-
тинную работу и высвободить время для творчества, 
на деле порождают отвлекающие факторы [Karlsen, 
Ytre-Arne] и порождают негативные психологические 
следствия. А.М. Шестерина напоминает о проблеме 
«информационных пузырей», связанных с рекоменда-
тельными алгоритмами, которые вводят в рамки круг 
информационных потребностей человека. Нараста-
ет опасность роста видеофейков, усовершенствован-
ных с помощью новых технологий [Шестерина: 119]. 

Многие авторы отмечают важные навыки, кото-
рые вряд ли в принципе можно сформировать у си-
стем ИИ: критическое мышление, социально-по-
веденческие навыки, индивидуальные творческие 
способности. Эти проблемы повлекли за собой по-
пытки создания этических кодексов по использова-
нию ИИ. Подобный кодекс в 2021 году был принят 
и в России. 

Речь, разумеется, не идет об отказе от систем ИИ. 
Они играют сегодня и будут, видимо, в дальнейшем 
играть еще большую роль не только в организаци-
онном, управленческом, информационном аспектах, 
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но и в образовании, просвещении. Но необходимо 
учитывать, что «при развитии технологий ИИ чело-
век, его права и свободы должны рассматриваться 
как наивысшая ценность... Технологии ИИ должны 
способствовать… реализации всех потенциальных 
возможностей человека», как указывается в «Кодекс 
этики в сфере искусственного интеллекта»1.

Заключение. Процесс адаптации СМИ к реали-
ям гиперсовременности производит существенные 
и множественные эффекты, ведет к радикальному 
изменению как методов производства медиакон-
тента, так и его качества. Общие оценки этих тен-
денций еще впереди, но уже сейчас можно видеть 
наряду с интересными и перспективными иннова-
циями постепенную утрату того, что ранее называ-
лось «миссией журналистики». Постулат, согласно 
которому медиа должны поставлять высококаче-
ственную, социально значимую информацию, утра-
тил свою актуальность и императивность. Инсти-
тут СМИ эпохи гиперсовременности меняет свою 
сущность, превращаясь в прекрасно оснащенные 
фабрики по производству преимущественно досу-
гового контента, отводя подчиненную роль серьез-
ной информации.

Такие трансформации ведут к изменению всего 
функционального набора средств массовой инфор-
мации эпохи гиперсовременности, из которого эли-
минируются функция формирования цельного ми-
ровоззрения, утверждения общественно значимых 
ценностей и их воспроизводства в процессе воспи-
тания новых поколений. Тем самым происходит про-
цесс утраты мощного агента социализации и субъ-
екта ценностно-смысловых экспликаций, каковыми 
долгое время традиционно являлись СМИ.

Участники круглого стола зафиксировали лишь 
некоторые из тенденций, предложив их предвари-
тельные оценки. Вопросы о том, какие еще трансфор-
мации ожидают журналистику в будущем, органич-
ны ли они и закономерны для сферы медиа или же 
являются преходящими, деструктивными и подлежа-
щими коррекции, – все эти и множество других про-
блем стоит перед теоретиками массмедиа и специа-
листами по журналистским практикам. 
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