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Концепция

Информационно-компьютерная	реализация	языковых	и ког-
нитивных	процессов	на	современном	этапе	становится	ключевой	
задачей	научно-технологического	развития.	Решение	этой	задачи	
дает	 человечеству	 эффективные	 инструменты	 постижения	 при-
родной	действительности	и управления	социальными	системами.	
На	данном	пути	возникает	целый	комплекс	вопросов	философско-
го	уровня,	связанных	с проблемой	сознания,	тела,	коммуникации,	
методологии	компьютерных	наук	и информационных	технологий.	
Особое	место	занимают	вычислительные	модели	языка,	сознания,	
интеллектуальных	и когнитивных	функций	в рамках	инженерно-	
технических	подходов.

Проблема	методологических	оснований	вычислительных	мо-
делей	сознания,	а также	связь	интеллектуальных	функций	с язы-
ковой	 системой	 в  современной	 философии	 когнитивных	 наук	
обладает	 особым	 статусом	и  значимостью.	 Это	 связано,	 с  одной	
стороны,	с тем,	что	природа	сознания	и его	онтологические	свой-
ства	 остаются	 предметом	 острых	 дискуссий,	 с  другой	 стороны,	
с тем,	что	прорывы	компьютерных	наук	вновь	остро	ставят	вопрос	
о машинных	метафорах	и о возможности	или	невозможности	по-
нять	в их	семантике	природу	человека	и его	деятельности.

Последние	десятилетия	не	только	преобразили	философскую	
проблематику,	связанную	с языком,	сознанием,	интеллектом	и те-
лесностью,	но	и кардинально	изменили	методологические	подхо-
ды	к ним	в когнитивной	науке.	Прежние	парадигмы,	основанные	
на	 «компьютерной	 метафоре»	 и  «добром	 старом	 искусственном	
интеллекте»,	уступили	место	статистическим	подходам,	глубоко-
му	 обучению,	 эволюционным	 и  генетическим	 алгоритмам.	 Тех-
нологии,	связанные	с искусственными	нейросетями	и архитекту-
рами	параллельных	распределенных	вычислений,	широко	вошли	
в  повседневные	 практики	 управленцев	 и  обывателей,	 а  лингви-
сты,	 нейрофизиологи,	 биологи	 и  даже	медики	 все	 больше	 усма-
тривают	 в  своих	 предметах	 возможности	 их	 моделирования	 на	
основе	информационных	сетей	и вычислительных	систем	той	или	
иной	архитектуры.	То	же	относится	и к острейшей	проблематике	
сознания.

Новые	теоретические	и технологические	подходы,	связанные	
с глубоким	и машинным	обучением,	а также	системы,	основанные	
на	искусственных	агентах,	обеспечили	ряд	прорывов	в индустрии	
искусственного	интеллекта.	Вместе	с тем	возникли	и успешно	раз-
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виваются	эмпирические	теории	сознания,	интерпретируемые	на	
нейрофизиологических	данных.	Сочетание	этих	двух	фактов	ста-
вит	вопрос	о возможности	искусственного	сознания.	Сама	техно-
логическая	возможность	создавать	искусственные	устройства,	об-
ладающие	сознанием,	если	будет	реализована,	могла	бы	иметь	как	
научный,	так	и прагматический	эффект.

Вместе	с тем	ряд	исследователей	указывают	на	серьезные	гу-
манитарные	проблемы,	возникающие	в этой	связи:	возможность	
потери	 человеком	 индивидуальной	 автономии,	 идентичности,	
понимания	им	смысла	своих	действий,	утраты	связанной	с этим	
свободы	 выбора	 и  вытекающей	из	 этого	 ответственности	 за	 ре-
зультаты	человеческих	действий,	недоступности	человеку	в ряде	
случаев	процессов	работы	систем	искусственного	интеллекта	и не-
понятности	 выдаваемых	 последним	 рекомендаций.	Но	 посколь-
ку	 проблематика,	 связанная	 с  пониманием	 «сознания»,	 «языка»,	
«интеллекта»	 и  даже	 «тела»,	 исключительно	 сложна	 и  дискусси-
онна,	то	научному	исследованию	этих	проблем	и возможным	тех-
нологическим	 прорывам	 должен	 предшествовать	 скрупулезный	
концептуально-методологический —	т.	е.	философский —	анализ,	
а также	 участие	 в  этом	обсуждении	представителей	 конкретных	
наук:	 математиков,	 специалистов	 в  области	 компьютинга	 и  ИИ,	
нейрофизиологов,	генетиков,	биологов,	психологов	и лингвистов.
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СОЗНАНИЕ В КОГНИТОМЕ

Анохин Константин Владимирович,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

директор Института перспективных исследований мозга 
МГУ имени М. В. Ломоносова

k.anokhin@gmail.com

CONSCIOUSNESS IN COGNITOME
Anokhin Konstantin V.,

Doctor of science (in Physiology), 
Professor, Member of the Russian Academy of Sciences, 

Director, Institute for Advanced Brain Studies, 
Lomonosov Moscow State University

https://orcid.org/0000-0003-4437-6002

Основная	 трудность	 в  науке	 о  сознании	 состоит	 в  том,	 что	
субъективный	опыт	располагает	характеристиками	качества,	зна-
чения,	ценности,	цели	и интенциональности,	не	имеющими	пря-
мой	логической	связи	с нейробиологическим	описанием	мозга	как	
органической	системы.	Теория	гиперсетевого	мозга	(ТГМ)	пытает-
ся	установить	такой	концептуальный	мост.	Основная	идея	ТГМ	за-
ключается	в том,	что	на	высшем	уровне	существования	мозг	пред-
ставляет	 собой	 нейронную	 гиперсеть  —	 каузальную	 структуру,	
возникающую	 из	 нейронной	 сети	 путем	 пролиферации	 клеточ-
ных	когнитивных	групп	в борьбе	организма	за	результаты	поведе-
ния.	ТГМ	постулирует	три	основных	условия,	которые	необходимы	
и достаточны	для	 развития	познания	 в  автономной	 адаптивной	
системе:	 генеративные	 функциональные	 системы,	 глубокая	 ин-
тегративная	сеть	и долговременная	ассоциативная	пластичность.	
Из	этих	первых	принципов	теория	выводит	три	принципа	возник-
новения:	 арборизацию,	 сегрегацию	 и  интеграцию	 когнитивных	

mailto:k.anokhin@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4437-6002
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элементов.	Вместе	данные	операции	образуют	рекуррентный	ал-
горитм	 когнитивной	 прогрессии,	 приводящий	 к  генерации	 раз-
нообразных	 когнитивных	 структур.	 Основываясь	 на	 принципах	
возникновения,	HBT	выводит	принципы	существования	трех	ког-
нитивных	образований:	когнитивных	групп	 (КоГ),	 связей	когни-
тивных	 групп	 (ЛоК)	и когнитивного	комплекса	 (когнитома).	Для	
каждой	 из	 этих	 структур	 теория	 описывает	 ее	 специфические	
экзистенциальные	 свойства  —	 ее	 причинно-следственную	 силу.	
Таким	 образом,	 дарвиновская	 система,	 обладающая	 базовыми	
когнитивными	условиями,	образует	когнитом —	структуру	нерв-
ной	 системы	 высшего	 порядка,	 аккумулирующую	 субъективный	
опыт	организма	в его	отношениях	с окружающей	средой.	Созна-
ние,	согласно	теории,	представляет	собой	специфический	процесс	
в когнитоме —	глобальную	перколяцию	информации	в нейронной	
гиперсети.

The	main	difficulty	 in	 the	science	of	consciousness	 is	 that	sub-
jective	experience	has	characteristics	of	quality,	meaning,	value,	
purpose	and	intentionality	that	do	not	have	direct	logical	connec-
tions	with	neurobiological	description	of	the	brain	as	an	organic	
system.	The	hypernetwork	brain	 theory	 (HBT)	 tries	 to	establish	
such	conceptual	bridge.	The	main	idea	of	HBT	is	that	at	the	high-
est	 level	 of	 its	 existence	 the	 brain	 is	 a	 neural	 hypernetwork —	
a causal	structure	that	emerges	from	neural	network	by	prolifer-
ation	of	cellular	cognitive	groups	 in	 the	organism’s	struggle	 for	
the	 results	 of	 behavior.	 The	HBT	 postulates	 three	 ground	 con-
ditions	which	are	necessary	and	 sufficient	 to	develop	 cognition	
in	autonomous	adaptive	system:	generative	 functional	 systems,	
deep	 integrative	 network,	 and	 long-term	 associative	 plasticity.	
From	these	first	principles,	 the	theory	 infers	 three	principles	of	
emergence:	arborization,	segregation	and	integration	of	cognitive	
elements.	Together,	these	operations	form	a	recurrent	algorithm	
of	 cognitive	 progression,	 leading	 to	 the	 generation	 of	 a	 variety	
of	 cognitive	 structures.	 Based	 on	 principles	 of	 emergence,	HBT	
deduces	principles	of	existence:	cognitive	groups	(CoGs),	links	of	
cognitive	groups	(LoCs)	and	cognitive	complex	(cognitome).	For	
each	 of	 these	 structures,	 the	 theory	 describes	 its	 specific	 exis-
tential	properties —	its	cause-effect	power.	Thus,	the	Darwinian	
system	with	the	ground	conditions	forms	cognitome —	a	higher-	
order	structure	of	the	nervous	system	that	accumulates	subjective	
experience	of	the	organism	in	its	relations	with	the	environment.	
Consciousness	according	to	the	theory	is	a	specific	process	in	the	
cognitome —	a	global	percolation	of	information	in	the	neural	hy-
pernetwork.
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ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ В ЦИФРОВОМ МИРЕ:  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ?

Черниговская Татьяна Владимировна,
член-корреспондент РАО, доктор биологических наук, 

доктор филологических наук, профессор, 
директор Института когнитивных исследований, 

Санкт-Петербургский государственный университет
tatiana.chernigovskaya@gmail.com

LANGUAGE AND MIND IN A DIGITAL AGE:  
HUMAN, ALL TOO HUMAN?

Chernigovskaya Tatyana Vladimirovna,
Corresponding Member of the Russian Academy of Education, 
Doctor of biological sciences, Doctor of Philology, Professor, 

Director of the Institute for Cognitive Research, 
Saint Petersburg State University

https://orcid.org/0000-0002-6690-2627

Язык	 и  сознание	 считаются	 основными	 характеристика-
ми	психики	человека	как	вида.	Тем	не	менее,	вопрос	этот	не	так	
очевиден,	 как	 представляется,	 т.	к.	 в  науке	 и философии	 нет	 до-
говоренности	 о  том,	 что	 такое	 сознание	 и  каковы	 его	 границы,	
и спектр	таких	определений	непозволительно	широк:	от	взгляда	
буддийской	 философии,	 считающей	 сознание	 свойством	 всего	
живого,	 до	 понимания	 сознания	 как	 рефлексии,	 что	 подразуме-
вает	 чрезвычайно	 высокий	 уровень	 развития,	 исключающий	 не	
только	животных,	но	и маленьких	детей.	Язык	человека	является	
мощнейшим	инструментом	мышления —	категоризации	и клас-
сификации	мира,	что	возможно	благодаря	его	сложному	устрой-
ству —	не	только	лексическому,	но	и грамматическому.	Развитие	
цифрового	мира	и особенно	стремительное	усовершенствование	
нейросетей	 ставит	 совершенно	 новые	 экзистенциальные	 вопро-
сы,	еще	недавно	считавшиеся	фантастическими	и не	имеющими	
отношения	к науке	и даже	к самой	реальности:	как	далеко	может	
зайти	это	ускоряющееся	самообучение	и саморазвитие	сетей,	пре-
тендующих	не	только	на	практически	неотличимое	сходство	с че-
ловеком,	но	и на	появление	 самосознания.	Динамично	развива-
ющаяся	ситуация	требует	осмысления	и ответственных	решений	
в первую	очередь	от	научного	сообщества.

mailto:tatiana.chernigovskaya@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6690-2627
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Language	and	mind	are	basic	characteristics	of	humans	as	a spe-
cies.	 However,	 the	 problem	 of	 mind	 and	 consciousness	 is	 far	
from	being	transparent	and	evident	as	there	is	no	agreement	on	
the  definition —	what	 is	 it,	what	 are	 the	 boundaries	 in	 a	 spec-
trum	of	psychic	features,	etc.,	and	this	spectrum	is	too	large:	from	
Buddhist	view,	prescribing	 it	 to	all	 living	beings,	up	 to	defining	
consciousness	as	reflexivity	that	excludes	not	only	other	animals	
but	 also	 small	 children.	 Language	 is	 a	mighty	 tool	 for	 thinking	
which	 becomes	 possible	 because	 of	 its	 lexical	 and	 grammatical	
complexity.	Digital	development	of	the	modern	world,	especially	
of	neuro-nets	puts	questions	not	 long	ago	seemed	to	be	almost	
fantastic:	how	far	can	this	self-learning	of	neuro-nets	can	go?	Al-
ready	now	their	activity	is	hardly	differentiated	from	that	of	hu-
mans,	and	they	seem	to	get	self-awareness	in	a	near	future.	This	
demands	 conceptualization	 and	 understanding	 and	 responsible	
decisions	of	scholars	and	philosophers.

4 E COGNITION И ПРЕДИКТИВНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Лекторский Владислав Александрович,
доктор философских наук, профессор, академик РАН, академик РАО,  

главный научный сотрудник Института философии РАН, 
декан философского факультета Государственного университета 

гуманитарных наук (ГАУГН)
v.a.lektorski@gmail.com

4 E COGNITION AND PREDICTIVE PROCESSING IN 
COGNITIVE SCIENCE

Lektorsky Vladislav A.,
Doctor of philosophical sciences, Professor,  

Full member of Russian Academy of sciences, 
Full member of Russian Academy of Education, 

Principal researcher of the Institute of philosophy,  
Russian Academy of sciences, Dean of Philosophy Department,  

State Academic University of humanities

Сторонники	радикального	энактивизма	(Д.	Хутто	и др.)	счи-
тают,	что	получающая	все	большую	популярность	в когнитивной	

mailto:v.a.lektorski@gmail.com
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науке	 концепция	 предиктивной	 обработки	 информации	 про-
тиворечит	 энактивизму	 и  всей	 программе	 4	Е	 Cognition.	 Ведь	
предиктивная	 обработка	 предполагает	 вычисления	 на	 основе	
ментальных	 репрезентаций,	 содержащих	 такую	 информацию,	
которая	определяет	предсказания,	при	этом	в случае	несовпаде-
ния	предсказаний	с реальной	ситуацией	содержание	ментальных	
репрезентаций	подвергается	корректировке.	Между	тем,	 с точки	
зрения	 радикального	 энактивизма	 ментальные	 репрезентации	
не	 существуют,	 а  взаимодействие	 когнитивной	 системы	 с  окру-
жающим	 миром	 происходит	 в  рамках	 целостной	 динамической	
системы,	включающей	познающего	агента,	его	тело,	его	действия	
и внешнюю	среду,	при	этом	граница	между	субъектом	и объектом	
размывается  —	 «энактивируется».	 В  докладе	 показывается,	 что	
в  действительности	 сторонники	 радикального	 энактивизма	 не	
могут	полностью	избавиться	от	предположения	о существовании	
ментальных	 репрезентаций.	Дело	 в том,	 что	 радикальный	 энак-
тивизм	предполагает	существование	сенсомоторной	корреляции,	
т.	е.	зависимости	между	действиями	когнитивного	агента	и полу-
чаемой	им	сенсорной	информацией.	А это	не	что	иное,	как	при-
знание	существования	особого	вида	ментальных	репрезентаций.	
В действительности	познающий	агент	извлекает	информацию	из	
мира	в процессе	активной	деятельности,	в который	включено	его	
тело,	и этот	процесс	предполагает	наличие	определенной	схемы	
активного	 сбора	информации	 (т.	е.	 предсказания	 ожидаемых	 ре-
зультатов),	 которая	 может	 корректироваться.	 Иными	 словами,	
энактивизм	 (если	 он	 не	 является	 радикальным),	 вся	 концепция	
4	Е Cognition	и теория	предиктивной	обработки	информации	со-
вместимы	друг	с другом.	Об	этом	свидетельствуют	работы	Э.	Клар-
ка,	одного	из	главных	теоретиков	как	концепции	4	Е	Cognition,	так	
и теории	предикативной	обработки	информации.	Э.	Кларк	счита-
ет,	что	будущее	когнитивной	науки	связано	с синтезом	этих	под-
ходов.

The	followers	of	radical	enactivism	in	Cognitive	Science	(D.	Hut-
to	 and	 others)	 think	 that	 the	 program	 of	 predictive	 process-
ing	 is	 incompatible	with	enactivism	and	with	all	 the	movement	
«4	E Cognition».	The	point	is	that	predictive	processing	presup-
poses	 calculation	on	 the	base	of	mental	 representations,	which	
content	information,	determining	predictions,	this	information	is	
corrected	in	case	of	mismatch	between	a	prediction	and	a	real	sit-
uation.	But	the	followers	of	radical	enactivism	think	that	mental	
representations	don’t	exist	and	that	 interaction	between	a	cog-
nitive	system	and	the	outer	world	is	going	on	in	the	framework	
of	a	dynamic	system,	that	includes	a	cognitive	agent,	its	body,	its	
actions	and	surrounding,	and	that	a	border	between	an	agent	and	
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an	object	 is	blurring —	«enacted».	The	author	 is	 trying	 to	show	
that	in	reality	the	followers	of	«radical	enactivism»	can’t	avoid	of	
postulating	mental	representations —	in	a	form	of	sensori-motor	
correlations,	an	interdependence	between	actions	and	sensor	in-
formation.	As	a	mater	of	fact	a	cognitive	agent	extracts	informa-
tion	 from	 the	outer	world	with	bodily	 actions,	 and	 this	process	
presupposes	existence	of	a	scheme	of	gathering	information	(the	
predicting	of	expected	results),	which	can	be	corrected.	In	other	
words	enactivism	(if it	is	not	a	radical	one),	the	whole	conception	
of	4	E	Cognition	and	the	conception	of	predictive	processing	are	
compatible.	This	can	be	illustrated	by	the	position	of	A.	Clark	as	
a	theoretician	of	«4	E	Cognition»	approach	(inactivism	is	an	im-
portant	ingredient	of	this	approach)	and	as	one	of	main	authors	
of	the	conception	of	predictive	processing.	From	his	point	of	view	
these	conceptions	presuppose	each	other:	mental	representations	
are	actively	oriented.	A.	Clark	thinks	that	the	future	of	cognitive	
science	is	connected	with	the	synthesis	of	this	two	approaches.

ЕСТЬ ЛИ КРИЗИС В АНАЛИТИЧЕСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ?

Васильев Вадим Валерьевич,
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IS THERE A CRISIS  
IN THE ANALYTICAL PHILOSOPHY OF MIND?

Vasiliev Vadim Valeryevich,
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В	докладе	будет	показано,	что,	несмотря	на	большие	достиже-
ния	современной	философии	сознания,	в ней	имеются	кризисные	
явления,	связанные	с (1)	размытостью	ее	идентичности	и (2) кон-
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цептуальной	 неудовлетворительностью	 наиболее	 известных	 ре-
шений	 проблемы	 сознание-тело.	 Будет	 также	 показано,	 в  каком	
направлении	можно	пытаться	преодолевать	эти	кризисные	явле-
ния.	Достижения	современной	философии	сознания	будут	проде-
монстрированы	на	примере	предложенных	за	последние	десяти-
летия	новых	концептуальных	дистинкций,	таких	как	различение	
Д.	Чалмерсом	«трудной»	и «легких»	проблем	сознания,	различение	
Н.	Блоком	 феноменального	 сознания	 и  сознания	 доступа	 и  т.	п.,	
изобретения	продуктивных	мысленных	экспериментов,	таких	как	
«Китайская	 комната»	 Дж.	Серла	 и  «Мэри»	 Ф.	Джексона,	 а  также	
усиления	аргументов	за	и против	традиционных	решений	пробле-
мы	 сознание-тело	 и  появления	 новых,	 таких	 как	 «трансценден-
тальный	натурализм»	К.	Макгинна.	Большим	достижением	новей-
шей	 философии	 сознания	 является	 и  ее	 тесное	 взаимодействие	
с  экспериментальными	науками	о  сознании.	Но	в докладе	будет	
раскрыто,	 что	 с  этим	достижением	 связана	 опасность	 размытия	
границ	философии	сознания	и слияния	ее	с экспериментальными	
науками	о сознании.	Творческая	биография	некоторых	философов	
сознания,	 таких	 как	 Н.	Блок,	 наглядно	 иллюстрирует	 реальность	
такой	перспективы.	Она	усиливается	и критическим	отношением	
большинства	современных	философов	к концептуальному	анали-
зу	 как	 традиционному	 методу	 автономной	 кабинетной	 филосо-
фии.	Еще	одним	фактором,	разрушающим	идентичность	филосо-
фии	сознания,	является	неудовлетворительность	ряда	кабинетных	
решений	проблемы	сознание-тело.	В докладе	будет	развита	мысль	
о том,	что	 границы	между	философией	 сознания	и  эксперимен-
тальными	науками	о сознании	можно	сохранить	при	реформиро-
вании	 концептуального	 анализа.	 Это	 реформирование	 позволит	
также	продвинуться	в решении	проблемы	сознание-тело	кабинет-
ными	методами.

In	my	presentation	I am	going	to	show	that,	despite	the	impres-
sive	achievements	of	the	contemporary	philosophy	of	mind,	there	
is	a	kind	of	a	crisis	associated	with	(1)	the	blurring	of	its	identity	
and	(2)	the	conceptual	flaws	of	the	most	well-known	solutions	of	
the	mind-body	problem.	It	will	also	be	shown	in	which	direction	it	
is	possible	to	try	to	overcome	this	crisis.	The	achievements	of	con-
temporary	philosophy	of	mind	will	 be	demonstrated	by	 the	ex-
ample	of	new	conceptual	distinctions	proposed	over	the	past	de-
cades,	the	invention	of	productive	thought	experiments,	as	well	as	
strengthening	arguments	for	and	against	traditional	solutions	to	
the	mind-body	problem	and	the	emergence	of	new	ones.	A great	
achievement	 of	 the	 contemporary	 philosophy	 of	 consciousness	
was	also	 its	close	 interaction	with	 the	experimental	 sciences	of	
consciousness.	 This	 achievement	 is,	 however,	 associated	 with	
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the	danger	of	blurring	the	boundaries	of	the	philosophy	of	mind	
and	merging	it	with	the	experimental	sciences	of	consciousness.	
This	danger	is	reinforced	by	the	critical	attitude	of	most	contem-
porary	philosophers	to	conceptual	analysis	and	obvious	flaws	in	
a number	of	cabinet	solutions	to	the	mind-body	problem.	I’ll	try	
to	show	that	the	boundaries	between	the	philosophy	of	mind	and	
the	experimental	sciences	of	consciousness	can	be	preserved	by	
reforming	conceptual	analysis.	This	reformation	will	also	make	it	
possible	to	advance	in	solving	the	mind-body	problem	by	cabinet	
methods.

СОЗНАНИЕ ПО ЧЕЙФУ

Кибрик Андрей Александрович,
доктор филологических наук, директор Института языкознания РАН, 
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Ph.D., Director of the Institute of Linguistics RAS, 
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Уоллас	 Чейф	 (1927–2019)  —	 выдающийся	 лингвист	 совре-
менности,	 крупнейший	 и  оригинальный	 мыслитель,	 связавший	
лингвистику	с широким	кругом	когнитивных	проблем.	Его	работы	
широко	известны,	но	в то	же	время	у него	нет	явно	выраженного	
множества	последователей.	Представляется	поэтому,	что	резуль-
таты	его	деятельности	недостаточно	оценены.	В этом	докладе	мы	
хотели	бы	обсудить	идеи	Чейфа	именно	в сообществе	специали-
стов	по	сознанию,	к которому	он	во	многом	адресовался.	Задача	
наша	при	 этом	двуединая:	 во-первых,	донести	до	 сведения	 слу-
шателей	доклада	информацию	об	этом	важнейшем	направлении	
научной	мысли	и, во-вторых,	получить	обратную	связь	по	пово-
ду	авторского	понимания	сознания,	которое	разрабатывал	Чейф.	
Чейф	 является	 автором	 целой	 серии	 книг	 и  статей,	 однако	 мы	
остановимся	 на	 материале	 его	 итоговой	 книги	 2018	г.	 «Лингви-
стика,	 основанная	на	мышлении».	В  этой	книге	Чейф	обсуждает	
такие	вопросы,	 как	 структура	мысли,	 развитие	мысли	во	 време-
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ни,	преобразование	мысли	в звук	в ходе	порождения	речи,	связи	
исследования	языка	с литературой,	музыкой,	воображением,	эмо-
циями.	Одно	из	ключевых	понятий,	на	которое	опирается	Чейф,	—	
это	сознание.	В его	понимании	сознание	представляет	собой	«ин-
троспективно	опознаваемое	ментальное	состояние,	чьи	свойства	
могут	помочь	нам	лучше	понять	множество	явлений —	как	языко-
вых,	так	и иных».	Следуя	за	Джеймсом,	Чейф	сближает	мышление	
и сознание,	поскольку	оба	эти	явления	испытываются	индивиду-
ально,	являются	длящимися,	постоянно	меняются	и имеют	фокус	
и периферию,	причем	фокус	может	быть	на	чем-то	как	внутри,	так	
и вне	ума	испытывающего	субъекта.	В концепции	Чейфа	сознание	
продвигается	вперед	квантами,	которые	реализуются	при	устной	
речи	в виде	просодических	групп	или	синтагм.	Это	наблюдение —	
одно	из	важных	эмпирических	подтверждений	теории	сознания,	
выдвигаемой	Чейфом.

Wallace	Chafe	(1927–2019)	is	an	outstanding	linguist	of	the	pres-
ent	time,	a	prominent	and	original	thinker	whose	work	has	linked	
linguistics	with	a	wide	range	of	cognitive	issues.	His	studies	are	
widely	 known,	but	 at	 the	 same	 time	he	does	not	have	 an	obvi-
ous	legion	of	followers.	It	appears,	therefore,	that	his	results	are	
not	sufficiently	appreciated.	In	this	paper	I would	like	to	discuss	
Chafe’s	ideas	specifically	in	the	community	of	specialists	in	con-
sciousness	that	he	was	largely	addressing.	I have	a	twofold	goal:	
first,	to	let	the	audience	know	this	highly	important	trend	of	sci-
entific	 thought,	 and,	 second,	 to	 receive	 feedback	 regarding	 the	
original	understanding	of	consciousness	that	Chafe	was	develop-
ing.	Chafe	is	the	author	of	a	large	list	of	books	and	articles,	but	
I will	only	address	his	culminating	book	«Thought-based	linguis-
tics»	(2018).	In	that	book	Chafe	discusses	issues	such	as	the	struc-
ture	of	thought,	the	flow	of	thoughts	through	time,	how	thought	
is	 converted	 into	 sound	 by	 language,	 connections	 between	 the	
study	of	 language	and	 literature,	music,	 imagination,	and	emo-
tions.	One	of	the	key	concepts	that	Chafe	relies	upon	is	conscious-
ness.	 In	his	understanding,	consciousness	 is	«an	 introspectively	
recognizable	mental	 state	 whose	 properties	 can	 help	 us	 better	
understand	 a	 variety	 of	 phenomena,	 linguistic	 and	 otherwise».	
Following	 James,	 Chafe	 draws	 a	 parallel	 between	 thought	 and	
consciousness,	as	both	phenomena	are	experienced	by	a	unique	
self,	 are	 continuous	 and	 restless,	 have	 a	 focus	 and	 a	 periphery,	
and	their	focus	may	lie	either	outside	or	 inside	the	mind	of	the	
experiencer.	In	Chafe’s	approach,	consciousness	occurs	in	spurts	
that	are	expressed	in	speech	by	prosodic	groups	or	syntagms.	This	
observation	is	among	the	important	empirical	pieces	of	evidence	
supporting	Chafe’s	theory	of	consciousness.
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Поликодовые	(креолизованные)	тексты —	особый	вид	текстов,	
которые	 содержат	 в  себе	 тесно	 взаимосвязанные	 графический	
(изображение)	и  вербальный	 (текст)	 компоненты.	Среди	множе-
ства	 поликодовых	 (креолизованных)	 текстов,	 направленных	 на	
групповую	или	массовую	аудиторию,	выделяется	объемная	груп-
па	конфликтогенных	текстов.	В докладе	рассматривается	лингво-
семиотическая	и лингвопрагматическая	специфика	поликодовых	
текстов	как	семиотически	гетерогенных	произведений,	включаю-
щих	маркеры	такого	 комплексного	 социально-психологического	
феномена,	как	конфликтогенность.	Лингвосемиотическая	специ-
фика	 поликодовых	 (креолизованных)	 конфликтогенных	 текстов	
заключается	в наличии	языковых	индексов	конфликтогенного	по-
тенциала —	различных	лексических	и грамматических	маркеров.	
Лексическая	 составляющая	 проявляется	 в  использовании	 сни-
женного	регистра	(жаргонной,	просторечной,	обсценной	лексики)	
в  связи	 с применением	коммуникативных	 стратегий	инвективы	
и дискредитации,	оценочных	идиоматических	выражений	(в том	
числе	с авторскими	изменениями),	новых	единиц	 (неологизмов,	
окказионализмов,	 аббревиатур,	 межъязыковых	 заимствований).	
Грамматические	 маркеры	 включают	 морфологические	 (наруше-
ние	 норм	 словообразования,	 орфографии,	 пунктуации,	 импера-
тивов,	вводных	конструкций	и т.	д.)	и синтаксические	 (инверсия,	
риторические	вопросы,	языковая	компрессия	и др.,	 а также	раз-
личные	 стилистические	 приемы:	 метафоры,	 метонимии,	 эпите-
ты,	анафоры	/	эпифоры,	антитезы,	градацию,	эллиптические	кон-
струкции	 и  т.	д.).	 Лингвопрагматическая	 специфика	 проявляется	
в наличии	 у  конфликтогенного	поликодового	 (креолизованного)	
текста	 персонализованного	 группового	 или	 массового	 адресата,	
имеющего	 возможность	 восприятия,	 понимания	 и  принятия	 /	
неприятия	его	конфликтогенного	содержания.	В рамках	полико-
дового	 (креолизованного)	 конфликтогенного	 текста	 могут	 быть	
выделены	конкретные	элементы	фигуры	и фона,	выраженные	гра-
фически,	вербально,	а также	комплексно.	Именно	в совокупности	
фигура	 и фон	 составляют	 поликодовый	 (креолизованный)	 текст,	
имеющий	конфликтогенный	потенциал.

Polycode	(creolized)	texts	are	a	special	type	of	texts	that	contain	
closely	interrelated	graphic	(image)	and	verbal	(text)	components.	
Among	the	many	polycode	(creolized)	texts	aimed	at	a group	or	
mass	audience,	a	voluminous	group	of	conflict-	generating	 texts	
stands	 out.	 The	 report	 examines	 the	 linguo-semiotic	 and	 lin-
guo-pragmatic	 features	 of	 polycode	 texts	 as	 semiotically	 het-
erogeneous	 phenomena	 containing	 various	 markers	 of	 such	 a	
complex	socio-psychological	phenomenon	as	conflict-generating	
character.	The	linguo-semiotic	specificity	of	polycode	(creolized)	
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conflict-generating	texts	consists	in	the	presence	of	linguistic	in-
dices	of	conflict-generating	potential —	various	lexical	and	gram-
matical	markers.	 The	 lexical	 component	manifests	 itself	 in	 the	
use	of	a	substandard	register	(slang,	colloquial,	obscene	lexis)	in	
connection	with	the	use	of	communicative	strategies	of	invective	
and	discredit,	 evaluative	 idiomatic	expressions	 (including	 those	
with	author’s	changes),	new	lexical	units	(neologisms,	occasion-
alisms,	 abbreviations,	 interlanguage	 borrowings).	 Grammatical	
markers	 include	morphological	 (violation	of	 the	norms	of	word	
formation,	spelling,	punctuation,	imperatives,	introductory	con-
structions,	 etc.)	 and	 syntactic	 (inversion,	 rhetorical	 questions,	
language	 compression,	 etc.,	 as	well	 as	 various	 stylistic	 devices:	
metaphors,	metonymies,	epithets,	anaphores	/	epiphores,	antith-
eses,	 gradation,	 elliptical	 constructions,	 etc.).	 Linguo-pragmatic	
specificity	is	manifested	in	the	presence	in	a	conflict-generating	
polycode	(creolized)	text	of	a	personalized	group	or	mass	address-
ee	who	has	the	ability	to	perceive,	understand	and	accept/reject	
its	conflict-generating	content.	Within	the	framework	of	a	poly-
code	(creolized)	conflict-generating	text,	specific	elements	of	the	
figure	and	background	can	be	highlighted,	expressed	graphically,	
verbally,	or	both	verbally	and	graphically.	It	is	in	the	combination	
of	the	figure	and	the	background	that	makes	up	a	polycode	(creo-
lized)	text	that	has	a	conflict-generating	potential.
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Antipova Anna V.,
Master of the Faculty of Philosophy, 
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Модель	Stable	Diffusion	создает	практически	не	отличимые	от	
работ	художников	изображения	по	текстовому	описанию,	причем	
удивляет	корректное	схватывание	таких	абстрактных	паттернов,	
как,	например,	стиль	или	характер	персонажа.	Однако	генератив-
ные	модели	даже	при	достаточном	обучающем	датасете	зачастую	
не	 справляются	 с  созданием	 правдоподобных	 изображений	 рук,	
зубов	 или	 глаз.	 Так,	 при	 обсуждении	 достижений	 генеративных	
языковых	моделей	 (GPT-3,	 GPT-4)	 все	 чаще	 начинают	 использо-
вать	метафору	 «запертого	 в музее»	 бота,	 который	не	имеет	 воз-
можности	 непосредственно	 взаимодействовать	 с  рассматривае-
мым	сложным	объектом	и поэтому	«не	знает»,	что	правдоподобная	
рука	должна	иметь	именно	5	пальцев,	 а  количество	 зубов	редко	
превышает	32.	По	аналогии	с работой	Томаса	Нагеля	«Каково	быть	
летучей	мышью?»,	в своем	исследовании	мы	рассмотрим,	почему	

mailto:annaantipova1415@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-1975-0473
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при	почти	неограниченном	доступе	ChatGPT	ко	всему	объему	дан-
ных	человечества	бот	представляется	именно	как	запертое	в му-
зее	сознание.	Для	определения	«оков»	мы	обратимся	к введенно-
му	Якобом	фон	Икскюлем	понятию	«Umwelt»	и проанализируем,	
как	форма	представляемых	данных,	выборка	объектов	в датасете	
и цель	обучения	модели	формируют	образ	того,	 что	или	кто	же,	
собственно,	обучается.

The	Stable	Diffusion	model	creates	images	from	a	textual	descrip-
tion	that	are	almost	indistinguishable	from	the	works	of	artists,	
and	 the	correct	grasp	of	 such	abstract	patterns	as,	 for	example,	
the	style	or	character	is	surprising.	However,	generative	models,	
even	 with	 a	 sufficient	 training	 dataset,	 often	 fail	 to	 create	 be-
lievable	images	of	hands,	teeth,	or	eyes.	So,	when	discussing	the	
achievements	of	generative	language	models	(GPT-3,	GPT-4),	we	
increasingly	begin	to	use	the	metaphor	of	a	«locked	 in	a	muse-
um»	bot,	which	does	not	have	the	ability	to	directly	interact	with	
the	complex	object,	and	therefore	«does	not	know»	that	a	plausi-
ble	hand	should	have	exactly	5	fingers,	and	the	number	of	teeth	
rarely	exceeds	32.	Similar	to	Thomas	Nagel’s	«What’s	it	like	to	be	
a bat?»,	our	study	will	look	at	why,	with	ChatGPT’s	almost	unlim-
ited	access	to	all	of	humanity’s	data,	the	bot	appears	precisely	as	
a	trapped	consciousness	in	a	museum.	To	define	the	«fetters»,	we	
propose	to	turn	to	the	concept	of	«Umwelt»	introduced	by	Jakob	
von	Uexkull	and	analyze	how	the	form	of	the	data	presented,	the	
selection	of	objects	in	the	dataset,	and	the	purpose	of	training	the	
model	form	an	image	of	what	or	who,	in	fact,	is	being	trained.

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С РОБОТОМ Ф‑2 1

Аринкин Никита Алексеевич,
младший научный сотрудник, НИЦ Курчатовский институт, РГГУ

Зинина Анна Александровна,
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, 

НИЦ Курчатовский институт
anna.zinina.22@gmail.com

1	 	 Исследование	 выполнено	 за	 счет	 гранта	 Российского	 научного	 фонда	
№		19–18–00547.
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В	работе	 рассматривается	невербальное	поведение	испыту-
емых	при	изучении	иностранного	языка	с роботом-компаньоном	
(на примере	робота	Ф-2)	и с традиционным	интерфейсом —	с ком-
пьютером.	Проведен	эксперимент,	в котором	перед	испытуемыми	
стояла	задача	изучить	26	слов	латинского	языка,	при	этом	для	ис-
пытуемых	были	предусмотрены	фонетические	подсказки —	клю-
чевые	слова.	В качестве	испытуемых	выступили	студенты	лингви-
стического	вуза	(N =	43	человека,	муж.	9,	жен.	34,	средний	возраст	
22,5  года).	Было	показано,	что	робот	так	же	эффективен	при	из-
учении	лексики	иностранного	 языка,	 как	и  компьютер.	Испыту-
емые	 при	 взаимодействии	 с  роботом	 демонстрируют	 паттерны,	
характерные	для	взаимодействия	между	людьми.	Использование	
естественных	мимики	и жестов,	а также	их	количество	(на приме-
ре	улыбок)	может	рассматриваться	как	показатель	антропоморфи-
зации	робота,	а также	связано	с предпочтением	робота	в качестве	
средства	 изучения	 иностранного	 языка.	 Испытуемые,	 которые	
отдают	 предпочтение	 изучению	 иностранных	 слов	 при	 помощи	
робота,	демонстрируют	богатую	эмоциональную	экспрессию	при	
взаимодействии	с роботом,	но	не	при	изучении	слов	с компьюте-
ром.	Например,	испытуемые	активно	выражают	 с помощью	ми-
мики	и жестов	отрицание,	несогласие,	понимание,	а также	запрос	
обратной	 связи.	 Результаты	 свидетельствуют	 о  том,	 что	 люди,	
склонные	антропоморфизировать	робота,	охотнее	рассматривают	
его	 в  качестве	 потенциального	 помощника,	 отмечают	 комфорт-
ность	 взаимодействия,	 подчеркивают	 перспективы	 использова-
ния	робота	в образовании.

This	 paper	 considers	 the	 subjects’	 non-verbal	 behavior	 when	
learning	a	foreign	language	with	a	companion	robot	(using	the	ex-
ample	of	robot	F-2)	and	with	a	traditional	interface —	with	a com-
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puter.	An	experiment	was	conducted	in	which	the	subjects	had	the	
task	of	learning	26	words	of	the	Latin	language	with	the	help	of	
phonetic	cues —	key	words.	It	was	found	that	the	robot	is	as	effec-
tive	in	learning	foreign	language	vocabulary	as	the	computer.	The	
subjects	when	interacting	with	the	robot	show	patterns	typical	of	
human	interaction.	The	use	of	natural	facial	expressions	and	ges-
tures	as	well	as	their	number	(using	smiles	as	an	example)	can	be	
considered	as	an	indicator	of	robot’s	anthropomorphization,	and	
is	also	related	to	the	preference	of	the	robot	as	a	foreign	language	
learning	tool.	Subjects	who	prefer	learning	foreign	words	with	the	
help	of	the	robot	show	rich	emotional	expression	when	interact-
ing	with	 the	 robot,	but	not	when	 learning	words	with	 the	com-
puter.	For	example,	subjects	express	denial,	disagreement,	under-
standing,	and	request	for	feedback	through	facial	expressions	and	
gestures.	The	results	indicate	that	people	who	tend	to	anthropo-
morphize	the	robot	are	more	willing	to	consider	it	as	a potential	
assistant,	note	the	comfort	of	the	interaction,	and	emphasize	the	
prospects	of	using	the	robot	in	education.

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУКЕ И СОВРЕМЕННОЕ КОГНИТИВНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
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Современное	когнитивное	религиоведение,	или	когнитивная	
наука	о религии	(cognitive	science	of	religion),	—	явление	молодое.	
Как	междисциплинарное	направление,	возникшее	на	стыке	цело-
го	ряда	научных	дисциплин,	включая	когнитивную	и эволюцион-
ную	психологию,	когнитивную	лингвистику,	антропологию	рели-
гии	и нейронауку,	оно	оформилось	в 1990-е	гг.	В этой	парадигме	
происходит	возврат	к пониманию	религии	как	формы	познания,	
что	было	характерно	для	отдельных	направлений	философии	ре-
лигии	начиная	с XVII в.,	а также	для	религиоведения	второй	поло-
вины	XIX —	первой	половины	XX в.	Когнитивное	религиоведение,	
активно	 используя	 антропологический	 материал,	 рассматривает	
происхождение	и развитие	религиозных	идей,	их	связь	с религи-
озным	действием	и социальными	религиозными	практиками.	Об	
этом	 пишут	 такие	 современные	 западные	 авторы,	 как	 П.	Бойер,	
Т.	Лоусон,	Р.	Маколей,	С.	Гатри,	И.	Пюсиайнен,	Д.	Баретт,	П.	Буайе,	
С.	Атран	 и  др.	 Однако	 к  этим	же	 вопросам	 с  начала	 XX  в.	 обра-
щались	 отечественные	исследователи,	такие	 как	Л.	С.	Выготский,	
A.	Р.	Лурия,	И.	Г.	Франк-Каменецкий,	О.	М.	Фрейденберг,	М.	И.	Шах-
нович,	И.	М.	Дьяконов	и др.	Изучая	различные	аспекты	когнитив-
ных	особенностей	человека,	они	вносили	весомый	вклад	в пони-
мание	эволюции	религиозного	сознания.	В частности,	те	из	них,	
кто	рассматривал	происхождение	и историко-культурные	транс-
формации	мифа	и ритуала,	по	словам	М.	М.	Шахнович,	обращали	
внимание	 на	 проблемы	 перехода	 от	 образного	 к  понятийному	
мышлению,	 от	 мироощущения	 к  мировосприятию	 и  мировоз-
зрению.	 Таким	 образом,	 отечественные	 авторы	 в  определенном	
смысле	были	предшественниками	современных	западных	иссле-
дователей	в области	когнитивного	религиоведения.

Contemporary	cognitive	science	of	religion	is	a	young	phenome-
non.	It	is	interdisciplinary	field	that	emerged	in	the	1990s	at	the	
junction	of	a	number	of	scientific	disciplines	including	cognitive	
and	evolutionary	psychology,	cognitive	linguistics,	anthropology	
of	religion,	neuroscience.	In	this	paradigm	there	is	a	return	to	the	
understanding	of	religion	as	a	form	of	cognition,	was	character-
ized	by	philosophy	of	religion	in	the	17th	century,	as	well	as	for	
religious	studies	 in	the	 late	19th	and	early	20th	centuries.	Cog-
nitive	 science	of	 religion	examines	 the	origin	 and	development	
of	religious	ideas,	their	connection	with	religious	action	and	so-
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cial	religious	practices.	Write	about	 it	such	contemporary	West-
ern	authors	as	P.	Boyer,	E.	T.	Lawson,	R.	N.	McCaulay,	S.	E.	Guthrie,	
I.	Pyysiäinen,	J.	L.	Barett,	P.	Boyer,	S.	Atran	and	others.

However,	 from	 the	 early	 20th	 century	 domestic	 researchers	
carefully	 reviewed	 to	 the	 same	 questions.	 It	 was	 such	 authors	
as	 L.	Vygotsky,	 A.	Luria,	 I.	Frank-Kamenetskii,	 O.	Freidenberg,	
M.	I.	Shakhnovich,	I.	Diakonoff	(Diakonov)	and	others.	They	made	
a	significant	contribution	to	understanding	the	evolution	of	reli-
gious	consciousness.	As	M.	I.	Shakhnovich	writes	they	considering	
the	connection	between	myth	and	ritual,	these	scholars	paid	at-
tention	to	the	problems	of	transition	from	figurative	to	concep-
tual	thinking,	from	worldview	to	worldview	and	worldview.	Thus,	
domestic	authors	were	the	forerunners	of	contemporary	Western	
researchers	in	the	field	of	cognitive	science	of	religion.

ЭНАКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД КАК ВЫХОД ИЗ «ЛОВУШКИ 
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Когнитивная	наука,	разработав	принципиально	новый	набор	
концепций,	моделей	и экспериментальных	методов,	придержива-
ется	строго	научных	парадигм	исследования	разума	(mind).	Однако	

1	 Исследование	 выполнено	 за	 счет	 гранта	 Российского	 научного	 фон-
да	 №  23-28-00855,	 https://rscf.ru/project/23-28-00855;	 the	 research	 was	 funded	 by	
Russian	Science	Foundation	№	23-28-00855,	https://rscf.ru/en/project/23-28-00855.
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говорить	о когнитивных	процессах,	исключая	при	этом	субъекта	или	
рассматривая	 его	только	 как	 «носителя»	и  «медиатора»	 этих	 спо-
собностей,	было	бы	неверно.	Следовательно,	научный	инструмен-
тарий	необходимо	применить	к самому	субъекту,	исследовать	все	
многообразие	субъективного	опыта.	По	сути,	речь	идет	о том,	что-
бы	сознание	тоже	стало	некой	измеряемой	величиной,	определя-
лось	эмпирическими	данными.	Понятно,	что	сознание	невозможно	
редуцировать	и описывать	с помощью	таких	популярных	моделей	
когнитивизма,	как	цифровой	компьютер	или	нейронная	сеть.	Хотя	
эти	модели	прекрасно	подходят	для	исследования	самого	когнитив-
ного	процесса.	Это	радикальное	отделение	когнитивных	процессов	
от	сознания	создало	своеобразный	«объяснительный	пробел»	в на-
учных	теориях	наподобие	декартовского	дуализма.	«Ловушка	ког-
нитивизма» —	это	идея	о том,	что	когнитивный	процесс	означает	
решение	предопределенных	задач	(поставленных	перед	системой	
извне	наблюдателем	или	проектировщиком)	и что	разум	представ-
ляет	 собой	 когнитивное	 бессознательное.	 Энактивистский	 под-
ход	Ф.	Варелы,	 Э.	Томпсона	и Э.	Рош	направлен	на	 наведение	мо-
стов	между	представлениями	о разуме	как	динамической	системе	
и  феноменологическим	 объяснением	 человеческой	 субъектности	
и опыта.	Энактивистский	подход	утверждает,	что	когнитивистика	
и феноменологические	исследования	человеческого	опыта	должны	
быть	взаимодополняющими.	Субъектность	и сознание	могут	быть	
эксплицированы	по	отношению	к конституированию	мира,	 авто-
номии	и интенциональности	жизни	и рассматриваться	в контексте	
преодоления	«ловушки	когнитивизма».

Cognitive	science,	having	developed	a	fundamentally	new	set	of	
concepts,	models	and	experimental	methods,	adheres	to	strictly	
scientific	paradigms	of	the	study	of	the	mind.	However,	it	would	
be	wrong	to	talk	about	cognitive	processes,	excluding	the	subject	
or	 considering	him	only	 as	 a	 «carrier»	 and	 «mediator»	 of	 these	
abilities.	 Consequently,	 scientific	 tools	 must	 be	 applied	 to	 the	
subject	himself,	to	explore	the	whole	variety	of	subjective	expe-
rience.	 In	 fact,	we	are	talking	about	the	 fact	 that	consciousness	
also	becomes	a	certain	measurable	quantity,	determined	by	em-
pirical	data.	It	is	clear	that	consciousness	cannot	be	reduced	and	
described	using	such	popular	models	of	cognitivism	as	a	digital	
computer	or	a	neural	network.	Although	these	models	are	great	
for	studying	the	cognitive	process	 itself.	The	«cognitivism	trap»	
is	the	idea	that	the	cognitive	process	is	the	solution	of	predeter-
mined	tasks	(assigned	to	the	system	from	outside	by	an	observ-
er	or	designer)	and	 that	 the	mind	 is	 the	cognitive	unconscious.	
The	enactivist	 approach	of	F.	Varela,	E.	Thompson	and	E.	Rosch	
is	aimed	at	building	bridges	between	the	concepts	of	the	mind	as	
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a	dynamic	system	and	the	phenomenological	explanation	of	hu-
man	subjectivity	and	experience.	The	enactivist	approach	argues	
that	 cognitive	 science	 and	phenomenological	 studies	of	human	
experience	should	be	complementary.	Subjectivity	and	conscious-
ness	can	be	explicated	in	the	context	of	overcoming	the	«cogni-
tivism	trap».
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Рассматривается	трансформация	сознания	человека —	пред-
ставителя	 «цифровой	 культуры»	 в  ее	 основных	 параметрах:	 аф-
фектированной	 чувственности,	 пространственно-временных	
характеристиках	 восприятия,	 соотношения	 продуктивного	 и  ре-
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продуктивного	 воображения	 и  единства	 сознания,	 а  также	 его	
коммуникации.	 Показано,	 что	 под	 влиянием	 цифровой	 техники	
происходит	виртуализация	аффекта,	когда	последний	понимается	
в отрыве	от	его	локального	телесного	проявления	в форме	мате-
риальных	 и  энергетических	 процессов	 в  цифровой	 инфраструк-
туре.	Этот	виртуальный	остаток	аффекта	не	осознается,	и 	субъект	
превращается	 в  «актанта-без-ego».	 При	 такой	 аффектации	 про-
странство	 является	 только	 функцией	 мобильного	 устройства,	
а  его	 геометрия	 становится	виртуальной	формой	представления	
внешних	предметов.	Это	определяет	глокализацию	пространства	
и  порождает	 противоречия	 в  пространственной	 ориентации	 со-
временного	человека.	Аналогично	время	теперь	репродуцируется	
техническими	устройствами.	В  этих	 условиях	от	 самой	реально-
сти	времени	в пределе	остается	только	ее	цифровой	код,	а моду-
сы	прошлого,	настоящего	и будущего	оказываются	виртуальными	
конструкциями.	 Продуктивное	 воображение	 осуществляется	 те-
перь	в превращенной	форме,	поскольку	в цифровых	устройствах	
креативная	функция	реализуется	в форме	вариантов	рекомбина-
ции	и структурирования	исходной	информации.	В этих	условиях	
сознание	также	начинает	определяться	не	собственными	логиче-
скими	 структурами,	 а  внешними	 техногенными	 факторами.	 Все	
категории	рассудка	становятся	только	заранее	данными	в опциях	
цифровых	 устройств	 формами	 репрезентации	 реальности.	 Эти	
особенности	сказываются	и на	коммуникации,	во	все	в большей	
мере	осуществляющейся	через	«цифровых	посредников».	Поэто-
му	техногенное	сознание	и человеческая	коммуникация	начинают	
выполнять	 сугубо	 адаптивную	функцию.	 Их	 изначальная	 «чело-
веческая	 естественность»	 трансформируется	 в  «квазибиологиче-
скую	искусственность».

We	consider	the	transformation	of	human	consciousness —	a	rep-
resentative	of	«digital	culture»	in	its	main	parameters:	affective	
sensuality,	spatial	and	temporal	characteristics	of	perception,	the	
ratio	of	productive	and	reproductive	imagination	and	the	unity	of	
consciousness,	as	well	as	its	communication.	We	show	that	under	
the	influence	of	digital	technology	there	is	a	virtualisation	of	af-
fect,	where	the	latter	is	understood	in	isolation	from	its	local	bodi-
ly	manifestation	in	the	form	of	material	and	energetic	processes	
within	the	digital	infrastructure.	This	virtual	remnant	of	affect	is	
not	 recognised,	and	the	subject	becomes	an	«act-less-ego.	With	
this	affectation,	space	is	only	a	function	of	the	mobile	device,	and	
its	geometry	becomes	a	virtual	form	of	representation	of	external	
objects.	This	defines	the	glocalisation	of	space	and	generates	con-
tradictions	 in	 the	 spatial	orientation	of	modern	man.	Similarly,	
time	is	now	reproduced	by	technical	devices.	Under	these	condi-
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tions,	only	its	digital	code	remains	in	the	limit	from	the	reality	of	
time	itself,	and	the	modulations	of	the	past,	present	and	future	
turn	out	to	be	virtual	constructions.	The	productive	imagination	
is	now	carried	out	in	a	transformed	form,	since	in	digital	devices	
the	creative	function	is	carried	out	in	the	form	of	options	for	re-
combining	and	structuring	the	original	information.	Under	these	
conditions,	consciousness	also	begins	to	be	defined	not	by	its	own	
logical	structures,	but	by	external	technogenic	factors.	All	cate-
gories	of	 reasoning	become	only	pre-determined	 in	 the	options	
of	digital	devices	as	forms	of	representation	of	reality.	All	these	
features	 also	 affect	 communication,	 which	 is	 increasingly	 car-
ried	out	through	«digital	intermediaries».	Therefore,	technogenic	
consciousness	and	human	communication	are	beginning	to	fulfil	
a purely	adaptive	function.	Their	original	«human	naturalness»	is	
being	transformed	into	a	«quasi-biological	artificiality».
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В	работе	представлена	шестизвенная	архитектура,	обеспечи-
вающая	 коммуникацию	 аффективного	 робота-собеседника	 Ф-2	
с  людьми.	 Робот	Ф-2	 стоит	 в  одном	 ряду	 с  немногочисленными	
диалоговыми	системами,	реализующими	мультимодальное	чело-
веко-машинное	взаимодействие	и моделирующими	в поведении	
поверхностные	эмоциональные	феномены,	в том	числе	на	основе	
корпусных	данных.	Как	и обозреваемые	аналоги,	мы	идем	по	обо-
значенному	Минским	пути	создания	архитектуры	коммуникатив-
ных	агентов	и роботов,	допускающей	обработку	сменяющих	друг	
друга	когнитивных	единиц,	которые	сопоставляются	со	входными	
стимулами	и влекут	выполнение	соответствующих	реакций.	Рас-
сматриваются	базовая	и модифицированная	архитектуры,	обсуж-
дается	применимость	введенного	агрегатора	событий	машинного	
зрения.	Подсистема	анализа	данных	визуального	канала	воспри-
ятия	осуществляет	агрегацию	и предварительную	обработку	дан-
ных,	подтверждает	события	по	итогам	наблюдения	череды	кадров	
и формирует	свои	семантические	события	для	последующей	пере-
дачи	их	в очередь	входных	стимулов	робота.	Результатами	внедре-
ния	описанного	подхода	являются	резкое	снижение	числа	ошибок	
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распознавания	за	счет	накопления	данных,	извлекаемых	из	после-
довательности	кадров,	а также	возможность	использования	дина-
мически	обновляемой	виртуальной	модели	окружения	робота.	На	
основе	 последней	 совмещаются	данные	 различных	модулей	ма-
шинного	зрения,	а также	определяется	локализация	человека,	на	
которого	роботу	нужно	посмотреть	или	к которому	нужно	обер-
нуться.

This	work	presents	a	six-layer	architecture	enabling	the	affective	
interlocutor	robot	F-2	to	communicate	with	people.	The	F-2	ro-
bot	belongs	to	the	few	dialogue	systems	which	implement	multi-
modal	human-machine	interaction	along	with	modelling	surface	
emotional	phenomena	in	their	behavior,	the	investigation	often	
being	coupled	with	corpora-based	research.	In	the	same	vein	with	
the	reviewed	analogues,	we	follow	the	path	prescribed	by	Marvin	
Minsky —	 that	 of	 developing	 communicative	 agents	 and	 robots	
architecture	on	the	basis	of	processing	successive	cognitive	units	
which	 are	mapped	 to	 input	 stimuli	 and	 entail	 the	 execution	 of	
appropriate	 reactions.	Our	basic	 and	modified	architectures	are	
considered,	and	the	introduced	machine	vision	event	aggregator	
applicability	is	discussed.	The	video	data	analysis	subsystem	ag-
gregates	and	preprocesses	data,	confirms	events	basing	on	obser-
vation	of	a	whole	sequence	of	frames,	and	forms	semantic	events	
for	subsequent	submission	into	the	robot’s	queue	of	input	stim-
uli.	The	results	of	the	described	approach	implementation	are	as	
follows.	First,	 a	 significant	 reduction	 in	 the	number	of	 recogni-
tion	 errors	 due	 to	 the	 accumulation	of	 data	 extracted	 from	 the	
sequence	of	video	frames	in	this	middleware.	Second,	yielding	a	
dynamically	updated	virtual	model	of	 the	 robot’s	 surroundings.	
Based	on	the	latter	model,	data	from	various	machine	vision	mod-
ules	are	combined,	and	the	robot	is	enabled	to	localize	the	person	
it	needs	to	look	at	or	to	turn	toward.
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Одной	 из	 новых	 технологий,	 способных	 изменить	 процесс	
обучения,	 являются	 чат-боты.	 Они	 предлагают	 студентам	 ряд	
преимуществ,	 включая	 персонализированную	 поддержку,	 повы-
шенную	вовлеченность	и мгновенную	обратную	связь.	У них	есть	
и потенциальные	недостатки.	Например,	 чат-бот	может	предло-
жить	учащимся	узкое	представление	о теме.	Это	ограничивает	ди-
апазон	мнений	и аргументов,	с которыми	сталкиваются	учащие-
ся,	и может	привести	к ограниченному	пониманию	информации.	
Более	 того,	 учащиеся	 могут	 чувствовать	 себя	 менее	 склонными	
к  критическому	 мышлению	 и  решению	 проблем,	 предпочитая	
вместо	этого	быстрые	и удобные	ответы	от	чат-ботов.

Студенты	с разным	уровнем	критического	мышления	имеют	
различные	 способности	 к  анализу	 информации,	 которую	 генери-
руют	чат-боты.	От	этого	зависит	эффективность	их	использования	
данным	инструментом.	Однако	не	менее	важен	и тип	информации,	
которая	подвергается	такому	анализу.	Исследование	показало,	что	
студенты	 с  разным	уровнем	критического	и логического	мышле-
ния	справляются	с оценкой	информации,	поступающей	от	чат-бо-
та,	неодинаково	эффективно.	При	этом	на	способность	оценки	по-
ступающей	 информации	 влиял	 не	 только	 уровень	 выраженности	
критического	и логического	мышления,	но	и его	направленность.	
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В частности,	обнаружились	различия	в способности	к анализу	инфор-
мации,	 генерируемой	 чат-ботом,	 у  студентов,	 имеющих	 большую	
склонность	к критической	оценке	определенной	и неопределенной	
информации.	 Исследование	 позволило	 выявить	 оптимальные	 со-
четания	качественных	и количественных	особенностей	мышления	
для	 эффективного	 анализа	 разнотипной	 информации,	 созданной	
чат-ботом.	 Применение	 полученных	 результатов	 может	 способ-
ствовать	 улучшению	качества	использования	чат-ботов	 в  образо-
вания	 в  соответствии	 с  индивидуальными	 качествами	 студентов.

One	of	the	new	technologies	that	can	change	learning	is	chatbots.	
They	offer	students	a	number	of	advantages.	However,	they	also	
have	potential	drawbacks.	For	example,	a	chatbot	can	offer	stu-
dents	a	narrow	idea	of	a	topic.	Moreover,	students	may	feel	less	
inclined	 to	critical	 thinking	and	problem	solving,	preferring	 in-
stead	quick	and	convenient	responses	from	chatbots.
Students	with	different	 levels	of	critical	 thinking	have	different	
abilities	 to	 analyze	 the	 information	generated	by	 chatbots.	The	
effectiveness	of	their	use	by	this	tool	depends	on	this.	However,	
no	less	important	is	the	type	of	information	that	is	subjected	to	
such	an	analysis.	The	study	showed	that	students	with	different	
levels	 of	 critical	 and	 logical	 thinking	 cope	with	 the	 assessment	
of	 information	 coming	 from	 the	 chatbot	 differently	 effective-
ly.	 In	particular,	 there	were	differences	 in	 the	ability	 to	analyze	
the	 information	generated	by	 the	 chatbot	 among	 students	who	
have	a	greater	tendency	to	critically	evaluate	certain	and	uncer-
tain	information.	The	study	revealed	the	optimal	combinations	of	
qualitative	and	quantitative	features	of	thinking	for	the	effective	
analysis	 of	 different	 types	 of	 information	 created	 by	 a	 chatbot.	
The	application	of	 the	obtained	 research	 results	 can	contribute	
to	 improving	 the	quality	of	 the	use	of	 chatbots	 in	education	 in	
accordance	with	the	individual	qualities	of	students.
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Мозг	человека	по	своей	природе	не	может	мыслить	по	пра-
вилам	 математики,	 он	 мыслит	 по	 тем	 правилам,	 которые	 ему	
определила	эволюция.	Но	тем	не	менее	именно	«нематематиче-
ский»	мозг	 создал	математику.	 Для	 чего?	Математический	 язык	
гарантирует	максимальную	интуитивную	истинность	выводимых	
умозаключений,	 которые	 в  принципе	 не	 должны	 иметь	 альтер-
натив	 и  противоречий	 за	 счет	 соответствующего	 выбора	 систе-
мы	аксиом,	доказательства	теорем	и проч.	В противоположность	
математическому	наш	естественный	вербальный	язык	 содержит	
альтернативы	 практически	 любому	 умозаключению.	 Онтология	
знаний	 на	 вербальном	 языке —	 это	 своего	 рода	 информацион-
ный	«бульон»,	состоящий	из	альтернативных	и противоречивых,	
но	истинных	данных	о предметной	области.	Из	двух	альтернатив-
ных	утверждений:	«стакан	наполовину	пуст»	и «стакан	наполови-
ну	полон» —	оба	истинные.	Из	этого	вербального	«бульона»	мозг	
формирует	устойчивые	структуры	в виде	семантических	ядер	ис-
тинности	знаний.	Данные	семантические	ядра	и являются	смыс-
ловыми	«единицами»	мышления,	как	фундаментальные	элементы	
структуры	знания.	Именно	подобные	структуры	мозг	использует	
в своем	осуществлении	«нематематического»	процесса	генерации	
новых	 знаний,	 реализуя	 принцип	 «истинность	 из	 неопределен-
ности»,	 подобно	 принципу	 «порядок	 из	 хаоса».	 Данный	 подход	
исследован	и предложен	в качестве	рабочей	гипотезы	о возмож-
ности	создания	семантико-когнитивной	модели	сознания	и на	ее	
основе —	технологии	генерации	новых	знаний	вне	мозга	человека.	
Приведены	реальные	примеры	генерации	новых	знаний	в разных	
областях.

The	human	brain	by	its	nature	cannot	think	according	to	the	rules	
of	mathematics,	it	thinks	according	to	the	rules	that	evolution	has	
determined	 for	 it.	 But	nevertheless,	 it	was	 the	 «non-mathemati-
cal»	brain	that	created	mathematics.	For	what?	The	mathematical	
language	guarantees	the	maximum	intuitive	truth	of	the	deduced	
conclusions,	which	 in	principle	 should	not	have	alternatives	and	
contradictions	due	to	the	appropriate	choice	of	the	axiom	system,	
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proof	 of	 theorems,	 etc.	 In	 contrast	 to	mathematical,	 our	 natural	
verbal	 language	 contains	 alternatives	 to	 almost	 any	 conclusion.	
The	ontology	of	knowledge	in	verbal	language	is	a	kind	of	informa-
tional	«broth»	consisting	of	alternative	and	contradictory,	but	true	
data	about	the	subject	area.	Of	the	two	alternative	statements:	«the	
glass	is	half	empty»	and	«the	glass	is	half	full»	both	are	true.	From	
this	 verbal	 «broth»	 the	brain	 forms	 stable	 structures	 in	 the	 form	
of	semantic	cores	of	the	truth	of	knowledge.	These	semantic	cores	
are	semantic	«units»	of	thinking,	as	fundamental	elements	of	the	
structure	of	knowledge.	It	is	precisely	such	structures	that	the	brain	
uses	in	its	implementation	of	the	«non-mathematical»	process	of	
generating	new	knowledge,	 implementing	the	principle	of	«truth	
from	uncertainty»,	like	the	principle	of	«the	order	of	their	chaos».	
This	 approach	has	 been	 investigated	 and	proposed	 as	 a	working	
hypothesis	about	 the	possibility	of	creating	a	semantic-cognitive	
model	of	consciousness,	and	on	its	basis —	technologies	for	gen-
erating	new	knowledge	outside	the	human	brain.	Real	examples	of	
generating	new	knowledge	in	different	fields	are	given.
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Катунин Александр Викторович,
младший научный сотрудник 

Сектора теории познания Института философии РАН
alexandrkatunin@gmail.com

THE POWER AND WEAKNESS  
OF THE COGNITIVE UNCONSCIOUS

KATUNIN ALEXANDR V.,
Junior research fellow, Institute of Philosophy RAS

https://orcid.org/0000-0002-6408-8924

Идея	 о  том,	 что	 познавательные	 процессы	 человека	 могут	
протекать	без	участия	сознания,	формировалась	разными	фило-
софами	 задолго	до	 появления	 когнитивной	 науки:	 это	 и  учение	
Платона	об	анамнесисе,	и выделение	Лейбницем	бессознательно-
го,	как	отдельного	поля	исследования,	наделение	его	некоей	ког-
нитивной	самостоятельностью,	и учение	Гельмгольца	о бессозна-
тельных	умозаключениях	etc.	Современные	философы,	психологи,	
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нейрофизиологи,	сталкиваясь	с проблемой	когнитивного	бессоз-
нательного,	в первую	очередь	ставят	вопрос	о его	роли	в познава-
тельных	процессах,	 а также	 о  соотношении	процессов	 познания	
сознательных	и неосознаваемых,	т.	к.	экспериментальные	данные	
показывают,	 что	 человеку	 совсем	 не	 обязательно	 формировать	
себе	цель	что-то	познать,	чтобы	познавать.	Так	же,	как	и в иссле-
дованиях	 искусственного	 интеллекта,	 в  исследовании	 когнитив-
ного	бессознательного	существуют	две	версии:	 сильная	и слабая	
(в классификации	М.	Клингера	и Э.	Лофтус	фигурируют	термины	
«умное» —	smart,	 sophisticated	и «глупое» —	dumb).	Представите-
ли	 сильной	 версии	 утверждают,	 что	 когнитивное	 бессознатель-
ное	 представляет	 собой	 целостную	 и  независимую	 ментальную	
структуру,	 целостный	 механизм,	 наделенный	 неограниченными	
возможностями	в плане	обработки	информации	[Силантьев	В.	И.].	
Согласно	 сильной	 версии,	 неосознаваемые	 процессы	 выступают	
фундаментом	всех	осознанных	решений,	т.	к.	принимаются	мозгом	
еще	до	осознания	этих	решений.	Следствием	такого	подхода	явля-
ется	опосредованность	сознания	по	отношению	к когнитивному	
бессознательному.	 Представители	 слабой	 версии	 когнитивного	
бессознательного	представляют	его	как	совокупность	ментальных	
операций.	Согласно	слабой	версии,	когнитивное	бессознательное	
является	вспомогательной	системой	сознания	и способно	обраба-
тывать	только	простые	когнитивные	отношения	вроде	узнавания	
слов	и качественной	модификации	поведения	сообразно	контек-
сту,	в котором	человек	оказывается.	В докладе	будут	представле-
ны	аргументация	и критические	замечания	в отношении	каждой	
позиции,	а также	размышления	о том,	как	данные	исследования	
могут	быть	использованы	в области	искусственного	интеллекта.

The	idea	that	human	cognitive	processes	can	proceed	without	the	
participation	 of	 consciousness	 was	 formed	 by	 various	 philoso-
phers	long	before	the	advent	of	cognitive	science:	this	is	Plato’s	
doctrine	of	anamnesis,	Leibniz’s	allocation	of	the	unconscious	as	
a	separate	field	of	study,	endowing	it	with	some	kind	of	cognitive	
independence,	 and	 Helmholtz’s	 doctrine	 of	 unconscious	 infer-
ences,	 etc.	Modern	 philosophers,	 psychologists,	 neurophysiolo-
gists,	when	faced	with	the	problem	of	the	cognitive	unconscious,	
first	of	all	raise	the	question	of	its	role	in	cognitive	processes,	as	
well	 as	 the	 relationship	 between	 the	 processes	 of	 cognition	 of	
conscious	and	unconscious,	because.	experimental	data	show	that	
it	 is	not	at	all	necessary	for	a	person	to	form	a	goal	 for	himself	
to	know	something	 in	order	 to	 learn.	As	well	as	 in	 the	study	of	
artificial	 intelligence,	 there	are	two	versions	 in	the	study	of	the	
cognitive	 unconscious:	 strong	 and	weak	 (M.	Klinger	 and	 E.	Lof-
tus	use	the	terms	«smart»,	«sophisticated»	and	«stupid»)	appear.	



Секция 1. Искусственное сознание в фокусе философии, науки и технологий

34 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

Representatives	of	the	strong	version	argue	that	the	cognitive	un-
conscious	 is	a	holistic	and	 independent	mental	 structure,	a	ho-
listic	mechanism	endowed	with	unlimited	possibilities	 in	 terms	
of	information	processing	[Silantiev	V.	I.].	According	to	the	strong	
version,	 unconscious	 processes	 are	 the	 foundation	 of	 all	 con-
scious	decisions,	because	are	made	by	the	brain	even	before	the	
awareness	of	these	decisions.	The	consequence	of	this	approach	
is	the	mediation	of	consciousness	in	relation	to	the	cognitive	un-
conscious.	Representatives	of	 the	weak	version	of	 the	 cognitive	
unconscious	represent	it	as	a	set	of	mental	operations.	According	
to	the	weak	version,	the	cognitive	unconscious	is	an	auxiliary	sys-
tem	of	consciousness	and	is	able	to	process	only	simple	cognitive	
relationships	such	as	word	recognition	and	qualitative	modifica-
tion	of	behavior	according	to	the	context	in	which	a	person	finds	
himself.	 The	 presentation	will	 provide	 arguments	 and	 critiques	
for	each	position,	as	well	as	reflections	on	how	the	research	data	
can	be	used	in	the	field	of	artificial	intelligence.
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Современная	 концепция	 телесно	 ориентированного	 созна-
ния	 является	 отправной	 точкой	 для	 развития	 ряда	 весомых	 ар-
гументов	против	вычислительного	подхода	к построению	систем	
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ИИ.	 Инициированная	 Гоббсом	 и  Лейбницем	 точка	 зрения,	 что	
интеллект	 есть	 вычисление,	 а также	 современная	 компьютерная	
метафора	 мозга	 оказываются	 принципиально	 недостаточными.	
Телесно	ориентированный	подход	связан	с динамическим	и энак-
тивным	рассмотрением	интеллектуальных	систем	и со	стиранием	
резких	 граней	между	 естественным	и искусственным,	реальным	
и виртуальным.	По	сути,	это	начало	новой	эры	в конструировании	
ИИ	и робототехнике	(embodied	robotics):	разум	(интеллект)	не	мо-
жет	существовать	в форме	абстрактного	алгоритма,	но	требует	фи-
зического	воплощения,	тела.	Моделируются	не	строго	логические	
умные	шаги	недвижимой,	размещенной	на	столе	вычислительной	
машины,	 и  не	 проявление	 в двигательных	 операциях	 одного	 из	
предзаложенных	алгоритмов,	как	в традиционном	роботе,	а само-
совершенствование	когнитивных	способностей	устройства	через	
его	материальное	движение —	познание	через	движение.	Интел-
лект	возникает	в сенсомоторной	координации;	интеллект	требует	
тела,	определенным	образом	материально	воплощенного	и мор-
фологически	структурированного;	интеллект	строится	во	взаим-
ной	игре	мозга,	тела	и окружающей	среды,	в которой	он	должен	
выживать,	 адекватно	 реагировать	 на	 ее	 изменения,	 справляться	
с  высокой	 степенью	 неопределенности	 реального	 мира,	 уметь	
обучаться.	 Тогда	 как	 в  классическом	 вычислительном	 подходе	
к построению	систем	ИИ	основными	категориями	были	«мышле-
ние»,	«разумность»,	«решение	абстрактных	задач»,	в современном	
телесно	 ориентированном	 и  энактивном	 подходе	 на	 передний	
план	 выходят	 понятия	 «движение»,	 «локомоторные	 действия»,	
«взаимодействие	с окружающей	средой»,	«самоструктурирование	
информации»,	 связь	 «движение  —	 интеллект».	 Принципиально	
важными	 оказываются	 также	 представления	 о  динамике	 связи	
с окружающей	средой,	использовании	ее	собственных	предпочте-
ний	 (affordances)	 и  о  многовариантном	 конструировании	 мира.	
Исследование	выполнено	по	гранту	РНФ	№	22-18-00450.

The	modern	concept	of	body-oriented	consciousness	is	the	start-
ing	point	for	the	development	of	a	number	of	weighty	arguments	
against	the	computational	approach	to	building	AI	systems.	The	
point	of	view	initiated	by	Hobbes	and	Leibniz	that	intelligence	is	
computation,	 as	well	 as	 the	modern	 computer	metaphor	of	 the	
brain,	turn	out	to	be	fundamentally	insufficient.	The	body-orient-
ed	approach	is	associated	with	a	dynamic	and	enactive	consider-
ation	of	 intelligent	 systems	and	with	 the	erasure	of	 sharp	 lines	
between	the	natural	and	the	artificial,	the	real	and	the	virtual.	In	
fact,	 this	 is	 the	beginning	of	 a	new	era	 in	 the	design	of	AI	and	
robotics	(embodied	robotics):	the	mind	(intelligence)	cannot	ex-
ist	 in	the	form	of	an	abstract	algorithm,	but	requires	a	physical	
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embodiment,	 a	 body.	 It	 is	 not	 strictly	 logical	 smart	 steps	 of	 an	
immovable	computer	placed	on	the	table,	and	not	the	manifesta-
tion	of	one	of	the	predefined	algorithms	in	motor	operations,	as	
in	a	traditional	robot,	but	the	self-improvement	of	the	cognitive	
abilities	of	the	device	through	its	material	movement —	cognition	
through	movement.	Intelligence	arises	in	sensorimotor	coordina-
tion;	intellect	requires	a	body	materially	embodied	and	morpho-
logically	structured	 in	a	certain	way;	 intelligence	 is	built	 in	 the	
mutual	game	of	the	brain,	body	and	environment	in	which	it	must	
survive,	adequately	respond	to	its	changes,	cope	with	a	high	de-
gree	of	uncertainty	in	the	real	world,	and	be	able	to	learn.	Where-
as	in	the	classical	computational	approach	to	building	AI	systems,	
the	main	categories	were	«thinking»,	«intelligence»,	«solving	ab-
stract	problems»,	in	the	modern	body-oriented	and	enactive	ap-
proach,	the	concepts	of	«movement»,	«locomotor	actions»,	«inter-
action»	come	to	the	fore.	with	the	environment»,	«self-structuring	
of	information»,	connection	«movement —	intellect».	Fundamen-
tally	 important	are	also	 ideas	about	 the	dynamics	of	communi-
cation	with	the	environment,	the	use	of	its	own	preferences	(af-
fordances)	 and	 the	multivariant	 construction	 of	 the	world.	 The	
study	 was	 supported	 by	 the	 Russian	 Science	 Foundation	 grant	
No. 	22-18-00450.

ИИ, ТРАНСМЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТВОРЧЕСТВО

Кобляков Александр Александрович,
профессор кафедры сочинения 

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
akoblyakov@list.ru

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, TRANSDIMENSIONAL 
RELATIONSHIPS, CREATIVITY

Koblyakov Alexander A.,
Professor of the Department of Composition, 

Moscow State Tchaikovsky Conservatory

Дальнейшее	развитие	ИИ	предполагает	необходимость	зна-
ния	того,	как	организовано	творческое	мышление,	какие	принци-
пиально	новые	отношения	лежат	в основе	его	деятельности.	В до-
кладе	 предлагаются	 отношения	 нового	 типа,	 найденные	 в  ходе	
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исследования	музыкального	творчества,	—	так	называемые	«транс-
мерные	отношения»	(в нашей	терминологии)	или	«transdimension	
relations»,	сокращенно	TD —	весь	комплекс	отношений	между	раз-
норазмерными	пространствами	и их	элементами	внутри	много-
мерного	целого.	Были	выделены	два	важных	частных	случая	транс-
мерных	отношений:	1)	«трансмерный	переход»	(«transdimensional	
transition» —	переход	в пространство	большей	или	меньшей	раз-
мерности;	 2)	 «полиразмерность»	 («polydimensionalism»,	 сокра-
щенно	PD) —	принадлежность	одного	и того	же	объекта	простран-
ствам	разной	размерности.

Рассмотрим	второй	случай.	Полиразмерность	лежит	как	в ос-
нове	музыки	(ладовой	оппозиции	«устой-неустой»),	так	и в осно-
вах	 языка	 и мышления	 (бинарных	 оппозициях	 с  рефлексивным	
членом,	вторичным	действием,	синтезом	в одной	из	частей	и т.	д.).	
Особенно	важны	полиразмерные	оппозиции,	связанные	с отрица-
нием	(«устой-не-устой»,	«правда —	не-правда»;	«быть —	не-быть»	
etc.).	Ранее	считалось,	что	элементы	подобных	пар	равноправны	
и  симметричны,	 но	 это	не	так:	 частица	 «не»	 («не-устой»)	 созда-
ет	новое	качество	(параметр):	не	только	отрицание	утверждения	
(«устой»),	но	и неразрывную	связь	с ним	(ведь	отрицание	не	«вооб-
ще»,	а конкретного	утверждения!).	Таким	образом,	диада	с отри-
цанием	(единое	целое)	полиразмерна:	одна	ее	часть —	одномерна,	
другая —	двумерна	(PD =	1D:2D).	Отсюда	полиразмерность	выявля-
ет	особую	креативную	роль	отрицания	как	феномена	«размыкаю-
щего»,	выводящего	систему	«за»,	в высшую	размерность.

Отрицание  —	 предпосылка	 творчества,	 ведь	 именно	 отри-
цание	лежит	в основе	противоречия,	«запускающего»	творческий	
процесс.	Это	создает	фундаментальные	трудности	при	моделиро-
вании	творчества	алгоритмическими	программами —	ведь	в них	
двойственность	и противоречия	отсутствуют	в принципе!	Очевид-
но,	для	формирования	творческого	мышления	у ИИ	необходима	
новая	 «Логика	Творчества»,	 сочетающая	 классическую	и неклас-
сические	 логики	 в  одном	 полиразмерном	 представлении	 (PD).	
Для	 практической	 реализации	 этой	 концепции	 предполагается	
использование	модифицированных	квантовых	компьютеров,	ос-
нащенных	новой	(полиразмерной)	логикой	и новыми	(трансмер-
ными)	отношениями.

The	 further	 development	 of	 AI	 implies	 the	 need	 to	 know	 how	
creative	 thinking	 is	 organized,	 what	 fundamentally	 new	 rela-
tionships	 underlie	 its	 activities.	 The	 report	 proposes	 relations	
of	a	new	 type,	 found	 in	 the	course	of	 the	 study	of	musical	 cre-
ativity —	the	so-called	«transdimensional	relations»	(in our	ter-
minology),	abbreviated	as	TD —	the	whole	complex	of	 relations	
between	different-dimensional	spaces	and	their	elements	within	
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a	multidimensional	whole.	Two	important	special	cases	of	trans-
dimensional	 relations	 were	 singled	 out:	 1)	 «transdimensional	
transition» —	transition	to	a	space	of	higher	or	lower	dimensions;	
2)	«polydimensionalism»	(abbreviated	as	PD) —	belonging	to	the	
same	object	to	spaces	of	different	dimensions.

Let’s	 consider	 the	 second	 case.	 Polydimensionality	 lies	 both	 in	
the	basis	of	music	 (modal	opposition	«stable —	unstable»),	 and	
in	the	foundations	of	language	and	thinking	(binary	oppositions	
with	a	reflexive	member,	secondary	action,	synthesis	in	one	of	the	
parts,	 etc.).	 Particularly	 important	 are	 polydimensional	 opposi-
tions	 associated	 with	 negation	 («stay-not-stay»,	 «truth —	 not-
truth»,	«to	be —	not	to	be»,	etc.).	Previously,	it	was	believed	that	
the	 elements	 of	 such	pairs	 are	 equal	 and	 symmetrical,	 but	 this	
is	not	so:	the	particle	«not»	(«non-stable»)	creates	a	new	quality	
(parameter):	 not	 only	 the	negation	of	 the	 statement	 («stable»),	
but	also	an	inextricable	connection	with	it.	 (After	all,	 the	nega-
tion	is	not	«in	general»,	but	of	a	specific	statement!).	Thus,	a	dyad	
with	negation	(a single	whole)	is	polydimensional:	one	of	its	parts	
is	one-dimensional,	the	other	is	two-dimensional	(PD =	1D:2D).	
Thus,	polydimension	reveals	the	special	creative	role	of	negation	
as	a	«opening»	phenomenon,	leading	the	system	«for»	to	a	higher	
dimension.

Denial	is	a	prerequisite	for	creativity,	because	it	is	precisely	denial	
that	underlies	the	contradiction	that	«launches»	the	creative	pro-
cess.	This	creates	 fundamental	difficulties	 in	modeling	creativi-
ty	with	algorithmic	programs —	after	all,	there	is	no	duality	and	
contradictions	in	them	in	principle!	Obviously,	for	the	formation	
of	creative	thinking	in	AI,	a	new	«Logic	of	Creativity»	is	needed,	
combining	 classical	 and	non-classical	 logics	 in	 one	polydimen-
sional	 representation	 (PD).	For	 the	practical	 implementation	of	
this	concept,	it	is	supposed	to	use	modified	quantum	computers	
equipped	with	a	new	(polydimensional)	 logic	and	new	(transdi-
mensional)	relations.



39MBIL Conference – 2023

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭМОЦИИ

Корсакова-Крейн Марина Николаевна,
нейропсихолог, Ph.D., Сознание и наука о мозге  

(Университет Техаса в Далласе), 
преподаватель в Туро Колледже, Нью Йорк, США

marina.korsakova-kreyn@touro.edu

mnkors@gmail.com

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EMOTION
Korsakova-Kreyn Marina,

Neuropsychologist, Ph.D., Consciousness and Brain Science,  
University of Texas at Dallas, 

Lecturer at Touro College, New York, USA

Возможности	искусственного	интеллекта	и машинного	обу-
чения	развиваются	с колоссальной	скоростью.	Однако	у этих	ма-
шин	 отсутствует	 модуль	 эмоций,	 что	 принципиально	 отличает	
искусственный	интеллект	от	человеческого.	Колыбелью	человече-
ского	сознания	являются	эмоции	[Panksepp,	1998;	Damasio,	1999;	
Kirchhoff	et	al.,	2018].	Основные	аффективные	реакции	на	окружа-
ющую	 среду	 биологически	 детерминированы	 их	 важностью	 для	
выживания:	 все	 сенсорные	 системы	живых	 организмов	 предна-
значены	для	регистрации	изменений	в окружающей	среде.	Наря-
ду	с накоплением	различных	биологических	инструментов	выжи-
вания,	 эволюция	 создала	 человеческий	 разум.	 Даже	 когда	 люди	
думают	 об	 абстрактных	 вещах	 (расширение	 Вселенной,	матема-
тические	доказательства),	их	мысли	окрашены	чувством.	Нейро-
логическим	 центром	 аффективных	 реакций	 является	 лимбиче-
ская	система.	К ее	основным	структурам	принадлежат	гиппокамп	
(обучение	и память),	 гипоталамус	 (гомеостатическая	регуляция),	
миндалевидное	тело	(беспокойство)	и периакведуктальное	серое	
вещество	 (защитное	поведение,	передача	боли).	Кроме	того,	 эти	
подкорковые	структуры	значимы	в чувстве	самоощущения.	Созда-
ние	 искусственного	 интеллекта	 наравне	 с  человеческим	требует	
исследований	в области	аффективной	нейронауки.	Например,	че-
ловеческое	сознание	воплощено	(телесно)	и таким	образом	связа-
но	с двигательной	системой;	мышечный	тонус	отзывается	по-раз-
ному	на	осознание	опасности	и на	ощущение	комфорта.	Одной	из	
важных	областей,	 способных	помочь	пониманию	сложных	чело-
веческих	 эмоций,	 является	 нейропсихология	 музыки,	 поскольку	
главный	морфологический	принцип	музыки —	это	воспринимае-

mailto:marina.korsakova-kreyn@touro.edu
mailto:mnkors@gmail.com


Секция 1. Искусственное сознание в фокусе философии, науки и технологий

40 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

мое	напряжение.	Вопрос	в том,	смогут	ли	будущие	модели	искус-
ственного	интеллекта	имитировать	работу	лимбической	системы	
таким	образом,	чтобы	приблизиться	к источнику	эмоционального	
сознания,	 определяющего	 человеческие	 отношения	 и  человече-
ское	творчество.

The	 possibilities	 of	 artificial	 intelligence	 and	machine	 learning	
are	developing	at	a	tremendous	speed.	However,	these	machines	
do	not	have	a	module	of	 emotion,	which	 fundamentally	distin-
guishes	artificial	intelligence	from	human	intelligence.	Emotions	
are	the	cradle	of	human	consciousness	(Panksepp,	1998;	Damasio,	
1999;	Kirchhoff	et	al.,	2018].	The	basic	affective	responses	to	the	
environment	are	biologically	determined	by	their	importance	for	
survival:	all	sensory	systems	in	living	organisms	are	designed	to	
register	changes	 in	the	environment.	Along	with	the	accumula-
tion	of	various	biological	survival	tools,	evolution	has	created	the	
human	mind.	Even	when	people	think	about	abstract	things	(ex-
pansion	of	the	universe,	mathematical	proofs),	their	thoughts	are	
colored	by	feeling.	The	neurological	center	of	affective	reactions	
is	the	limbic	system.	Its	main	structures	include	the	hippocampus	
(learning	and	memory),	 the	hypothalamus	(homeostatic	regula-
tion),	the	amygdala	(anxiety),	and	the	periaqueductal	gray	matter	
(defensive	behavior,	pain	mediation).	In	addition,	these	subcorti-
cal	structures	are	involved	in	the	sense	of	self.	Creating	artificial	
intelligence	on	par	with	human	intelligence	requires	research	in	
the	field	of	affective	neuroscience.	For	example,	the	human	con-
sciousness	is	embodied	and	thus	connected	with	the	motor	sys-
tem;	muscle	tone	responds	differently	to	the	awareness	of	danger	
and	to	the	feeling	of	comfort.	One	important	area	that	can	help	
understand	complex	human	emotions	is	the	neuropsychology	of	
music,	 since	 the	main	morphological	 principle	 of	music	 is	 per-
ceived	tension.	The	question	is	whether	the	future	models	of	arti-
ficial	intelligence	will	be	able	to	mimic	the	limbic	system	in	a way	
that	approaches	the	source	of	emotional	consciousness	that	de-
termines	human	relationships	and	human	creativity.
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Робот-компаньон	 Ф-2	 (f2robot.com)	 создается	 для	 изучения	
коммуникации	 с  человеком	 с  помощью	речи,	мимики	и жестов.	
Робот	обрабатывает	высказывания	на	русском	языке,	а также	рас-
познает	 лица	 людей,	 их	 мимику	 и  перемещение	 взгляда.	 Обра-
щенные	к роботу	высказывания	и распознанные	события	получа-
ют	семантическую	репрезентацию	и запускают	сценарии	реакции.	
Противопоставляются:	 (а)	доминантные	 сценарии,	 аналоги	 эмо-
ций —	 д-сценарии	 и  (б)	 рациональные	 сценарии —	 р-сценарии.	
Д-сценарии	отвечают	как	за	«негативные»	ситуации:	‘что-то	мне	
угрожает’,	‘против	меня	что-то	замышляют’,	‘я	никому	не	нужен’,	
так	 и  за	 позитивные	 ситуации:	 ‘на	 меня	 обращают	 внимание’,	
‘кто-то	воплощает	мою	мечту’	и т.	д.	 (Котов,	2021).	Робот	исполь-
зует	34	д-сценария	и около	4000	р-сценариев.	Конкуренция	между	
сценариями	позволяет	моделировать	на	роботе	некоторые	слож-
ные	когнитивные	функции —	«эффекты	сознания»	(там	же,	с. 271),	
а  именно:	 иронию,	 воображение	 и  модель	 психического	 (theory	

1	 	 Исследование	 выполнено	 за	 счет	 гранта	 Российского	 научного	 фонда	
№		19–18–00547.
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of	 mind).	 При	 конкуренции	 сценариев	 «проигравшие»	 сценарии	
вытесняются	в альтернативную	интерпретацию	стимула.	Напри-
мер,	если	робот	обрабатывает	высказывание	«На	тебя	все	смотрят»	
и активизирует	д-сценарий	«внимание»	(то есть	«радуется»),	то	он	
может	вытеснить	негативный	д-сценарий	«планирование»	(‘про-
тив	 меня	 что-то	 замышляют’)	 в  область	 модели	 психического:	
‘в	этой	ситуации	другой	человек	может	испугаться:	против	меня	
что-то	 замышляют’.	 При	 этом	 робот	 строит	 негативный	 взгляд	
другого	человека	на	то	же	самое	«позитивное»	событие.	Подобным	
же	образом	механизм	вытеснения	сценариев	используется	нами	
для	моделирования	на	роботе	иронии	и «воображения» —	для	кон-
струирования	нереальной,	но	желаемой	репрезентации.

Robot	companion	F-2	(f2robot.com)	is	designed	to	study	commu-
nication	with	people:	 it	processes	utterances	 in	Russian,	 recog-
nizes	people’s	faces	and	their	facial	expressions —	and	reacts	in	
speech	and	gestures.	Utterances	and	recognized	events	receive	se-
mantic	representation	and	trigger	reaction	scenarios.	We	distin-
guish:	(a)	dominant	scenarios,	models	of	emotions —	d-scenarios	
and	(b)	rational	scenarios —	r-scenarios.	D-scenarios	are	respon-
sible	 for	 both	 «negative»	 situations:	 ‘something	 threatens	 me’,	
‘something	is	being	planned	against	me’,	‘nobody	needs	me’,	and	
for	positive	situations:	‘people	pay	attention	to	me’,	‘someone	ful-
fills	my	dream’,	etc.	(Kotov,	2021).	The	robot	uses	34	d-scenarios	
and	about	4000	r-scenarios.	The	competition	between	scenarios	
makes	it	possible	to	model	some	complex	cognitive	functions —	
«the	effects	of	consciousness»	(ibid.,	p.	271),	namely:	irony,	imag-
ination	 and	 the	 theory	 of	mind.	 «Losing»	 scenarios	 are	 pushed	
into	an	alternative	 interpretation	of	 the	 stimulus.	For	 example,	
if	the	robot	processes	the	statement	«Everyone	is	looking	at	you»	
and	activates	the	d-scenario	«attention»	(that	is,	«rejoices»),	then	
it	 can	 displace	 the	 negative	 d-scenario	 «planning»	 (‘something	
is	being	planned	against	me’)	 into	 the	domain	of	 the	 theory	of	
mind:	 ‘in	 this	 situation,	 another	 person	may	 be	 scared:	 they’re	
plotting	something	against	me’.	That	is,	the	robot	builds	anoth-
er	person’s	negative	view	of	the	same	«positive»	event.	Similarly,	
the	mechanism	of	scenario	displacement	is	used	to	simulate	irony	
and	«imagination» —	to	construct	some	unreal,	but	desired	repre-
sentations.
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В	 современной	 философии	 сознания	 достаточно	 четко	 по-
ставлена	 проблема	 изучения	 онтологического	 статуса	 сознания,	
однако	 многие	 исследования,	 которые	 берутся	 за	 решение	 дан-
ной	задачи,	часто	незаметно	для	 себя	или	намеренно	переходят	
на	изучение	другой,	тесно	связанной	с этим	проблемы.	Это	изу-
чение	гносеологического	статуса	сознания	и психики.	Как	пишет	
С.	Л.	Рубинштейн	в книге	«Бытие	и Сознание»,	«гносеологическое	
отношение	к объекту	определяет	основную	онтологическую	харак-
теристику	психического».	Нельзя	не	согласиться	с тем,	что	позна-
вательная,	интенциональная	сторона	ментального	является	одной	
из	главных	его	характеристик.	Эта	специфика	привела	к тому,	что	
в гносеологическом	плане	изучения	психики	и сознания	сделано	
гораздо	больше,	чем	в изучении	их	онтологического	статуса.

Последний	вопрос	является	более	сложным	в изучении,	чем	
вопрос	гносеологического	отношения.	Именно	поэтому	он	явля-
ется	наиболее	интересным.	На	наш	взгляд,	он	распадается	на	не-
сколько	вопросов.	1.	Отличие	сознания	от	психики.	В свете	совре-
менных	 зарубежных	 исследований	 сознания	 этот	 вопрос	 уже	 не	
кажется	настолько	однозначным,	каким	он	был	в отечественной	
традиции.	Решение	этого	вопроса	сильно	зависит	и связано	с ре-
шением	другого	 вопроса —	2.	 Есть	ли	 сознание	и психика	 у жи-
вотных.	Несмотря	на	существование	зоопсихологии	и многочис-
ленных	исследований,	проводимых	в этой	области,	нам	кажется,	
что	вопрос	о наличии	психики	у животных	не	до	конца	прояснен.	
3. Существует	ли	в психике	или	сознании	что-то,	что	 составляет	
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ее	собственную	реальность,	несмотря	на	то,	что	это	в свое	время	
было	обусловлено	социальными	или	биологическими	влияниями.	
Или,	 по-другому,	 —	 проблема	 самостоятельности	 или	 самообу-
словленности	ментального.

There	is	a	conspicuous	problem	of	research	into	ontological	sta-
tus	of	mind	in	modern	philosophy	of	mind.	But	many	studies	that	
are	originally	 dedicated	 to	 this	 problem	 switch	 to	 the	 coherent	
problem.	This	coherent	problem	is	one	of	the	gnoseological	status	
of	mind	and	consciousness.	It	is	impossible	not	to	agree	that	the	
cognitive,	intentional	side	of	the	mental	is	one	of	its	main	char-
acteristics.	This	specificity	has	led	to	the	fact	that	much	more	has	
been	done	in	the	epistemological	study	of	mind	and	conscious-
ness	than	in	the	study	of	their	ontological	status.

The	 latter	question	 is	more	difficult	 to	study	 than	 the	question	
of	epistemological	 relation.	That	 is	why	 it	 is	 the	most	 interest-
ing.	 In	 our	 opinion,	 it	 separates	 into	 several	 questions.	 1.	 The	
difference	between	consciousness	 and	 the	mind.	 In	 the	 light	of	
modern	 foreign	 studies	 of	 consciousness,	 this	 question	no	 lon-
ger	 seems	 as	 unambiguous	 as	 it	was	 in	 the	 domestic	 tradition.	
The	solution	of	this	question	strongly	depends	and	is	connected	
with	the	solution	of	another	question —	2.	Do	animals	have	mind	
and	consciousness?	Despite	the	existence	of	zoopsychology	and	
numerous	studies	conducted	in	this	area,	it	seems	to	us	that	the	
question	of	 the	presence	of	animals’	mind	 is	not	 fully	 clarified.	
3. Is	there	something	in	mind	or	consciousness	that	constitutes	
its	own	reality,	despite	 the	 fact	 that	 it	was	once	conditioned	by	
social	or	biological	influences.	Or,	in	another	way,	the	problem	of	
independence	or	self-conditionality	of	the	mental.
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Алгоритмы	 глубокого	 обучения	 уже	позволили	 системам	ИИ	
выполнять	задачи	распознавания	и генерирования	разнообразной	
информации	лучше,	 чем	люди.	Однако	пока	 сохраняется	мнение,	
что	этой	технологии	самой	по	себе	недостаточно	для	обеспечения	
интеллекта	человеческого	уровня.	Хотя	алгоритмы	ИИ	могут	быть	
более	мощными,	чем	люди,	 считается,	 что	они	очень	мало	пони-
мают	в том,	что	делают.	Некоторые	исследователи	уверены,	что	по-
нимание	необходимо,	потому	что	даже	если	ИИ	может	очень	ком-
петентно	решить	проблему,	у него	может	не	быть	более	широкого	
контекста,	чтобы	судить	о ценности	этого	решения.	Это	скорее	про-
блема	 сознания,	чем	интеллекта,	поскольку	интеллект —	это	 спо-
собность	решать	проблемы,	а сознание	включает	еще	и множество	
различных	 переживаний,	 которые	 помогают	 создать	 ощущение	
его	реальности.	Внутренний	субъективный	опыт	(квалиа)	придает	
смысл	нашей	жизни,	но	может	ли	искусственное	сознание	ощущать	
смысл	реальности	таким	же	образом?	Уже	разработаны	системы	ИИ,	
качественно	 имитирующие	 человеческий	 здравый	 смысл,	 но	 они	
могут	не	придавать	значения	изменению	ситуации	и не	стремиться	
к пониманию,	как	люди.	Но	редкие	события,	которые	называются	
«черными	лебедями»	и неадекватно	рационализируются,	становят-
ся	все	более	частыми.	Неспособность	ИИ	понимать	так,	как	это	де-
лают	люди,	связана	с семантикой	и интерпретацией	человеческих	
намерений.	Другие	проблемы	с пониманием	ИИ	связаны	с исполь-
зованием	афоризмов,	метафор,	неявной	критики	и иронии.	Тем	не	
менее,	стремительное	развитие	систем	ИИ	позволяет	надеяться	на	
его	быстрое	приближение	к уровню	человеческого	понимания.	Воз-
никает	новая	проблема:	смогут	ли	сами	люди	понять	скрытые	на-
мерения	нечеловеческого	интеллекта?

Deep	learning	algorithms	have	already	enabled	AI	systems	to	per-
form	tasks	of	recognizing	and	generating	a	variety	of	information	
better	 than	humans.	However,	 the	 view	 remains	 that	 this	 tech-
nology	alone	is	not	enough	to	provide	human-level	intelligence.	
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While	AI	algorithms	may	be	more	powerful	than	humans,	they	are	
thought	to	have	very	little	understanding	of	what	they	are	doing.	
Some	researchers	believe	that	understanding	is	necessary	because	
even	 if	an	AI	can	solve	a	problem	very	competently,	 it	may	not	
have	the	broader	context	to	judge	the	value	of	that	solution.	This	
is	more	of	a	problem	of	consciousness	than	intelligence,	because	
intelligence	 is	 the	 ability	 to	 solve	 problems,	 and	 consciousness	
also	includes	many	different	experiences	that	help	create	a	sense	
of	its	reality.	Inner	subjective	experience	(qualia)	gives	meaning	
to	our	lives,	but	can	artificial	consciousness	sense	the	meaning	of	
reality	in	the	same	way?	AI	systems	have	already	been	developed	
that	qualitatively	mimic	human	common	sense,	but	they	may	not	
attach	importance	to	changing	the	situation	and	not	seek	under-
standing	like	people	do.	But	rare	events,	called	«black	swans»	and	
inadequately	rationalized,	are	becoming	more	and	more	frequent.	
The	 inability	of	AI	 to	understand	 in	 the	way	humans	do	has	 to	
do	with	 the	 semantics	 and	 interpretation	of	 human	 intentions.	
Other	problems	with	understanding	AI	are	related	to	the	use	of	
aphorisms,	metaphors,	implicit	criticism	and	irony.	However,	the	
rapid	development	of	AI	systems	allows	us	to	hope	for	 its	rapid	
approach	 to	 the	 level	 of	human	understanding.	A	new	problem	
arises:	can	humans	themselves	understand	the	hidden	intentions	
of	non-human	intelligence?
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Нейронная	сеть,	созданная	неосознанным,	но	устойчиво	на-
вязываемым	 образом,	 вызывает	 нейросетевую	 блокаду.	 Данный	
образ	копируется	без	анализа	правил	его	построения.	В результа-
те	 образ	 в  сознании	 индивидуума	 будет	 представлять	 собой	 ак-
тивированные	нейронные	сети.	Модель	такой	нейронной	сети	ба-
зируется	на	принципах	биомеханики	и оптимизации.	При	таких	
условиях	индивидуум	уделяет	бо́льшее	внимание	физической	на-
грузке.	Образовавшиеся	нейронные	сети	могут	проявить	свойства	
в виде	информационных	блокад	(доминант),	лишая	индивидуума	
творческой	деятельности.	Так	происходит	подмена	истинных	цен-
ностей	ложными,	которые	подкреплены	мотивационным	«опред-
мечиванием»	тех	или	иных	потребностей,	имеющими	под	собой	
единственную	цель —	удовлетворение	желаний.

Объективная	реальность	оказывает	негативное	 воздействие	
на	индивидуума	при	помощи	сформированных	нейронных	сетей.	
Системный	 подход,	 используя	 единую	 матрицу	 сознания,	 заме-
няет	миологическую	нагрузку	на	осознание	элементов	для	даль-
нейшего	взаимодействия	с ними.	Это	взаимодействие	способству-
ет	организации	индивидуализированной	личности	как	носителя	
системы	(иммунологический	андроид).	В этом	случае	первичное	
противостояние	с объективной	реальностью	заключается	во	взаи-
модействии	с элементами	сознания	системы,	что	позволяет	стать	
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индивидууму	 не	 только	 частью	 ее	 иерархической	 структуры,	 но	
и проводником	(посредником)	между	нею	и объективной	реаль-
ностью.	 Критерием	 включения	 в  систему	 служит	 приобретение	
свойств,	заключенных	в самой	системе,	что	обеспечивает	комфорт	
посреднику.	Степень	комфорта	определяется	степенью	независи-
мости	личности	от	объективной	реальности	(навязываемых	обра-
зов).	Так	происходит	снятие	ранее	созданных	нейросетевых	бло-
кад	(неосознанных	образов),	которые	до	этого	доминировали	над	
сознанием	индивидуума.

Neural	network	created	by	unconscious	and	imposed	images	may	
cause	neural	network	blockade.	The	image	is	being	copied	with-
out	the	image	building	rules.	The	image	in	the	brain	represents	
an	activated	neural	network.	The	model	is	based	on	biomechani-
cal	and	optimization	principles.	Individual	pays	a	lot	of	attention	
to	 workload.	 Neural	 networks	 show	 properties	 of	 information-
al	 blockade	 and	 reduce	 individual	 creative	 activity.	 True	 values	
are	changed	by	false	ones,	which	are	supported	by	motivational	
«	objectification» —	the	satisfaction	of	desires.	Reality	has	nega-
tive	influence	on	a	person	with	formed	neural	networks.	System-
ic	 approach	uses	 a	 single	matrix	 of	 consciousness	 and	 replaces	
workload	 on	 a	 comprehension	 of	 elements	 for	 interaction	with	
them.	It	contributes	to	the	organization	of	a	person	as	a	system	
carrier	(immunological	android).	The	primary	confrontation	with	
objective	reality	consists	in	interaction	with	the	elements	of	sys-
temic	consciousness.	It	allows	the	individual	to	become	not	only	
a	part	of	its	hierarchical	structure,	but	also	a	mediator	with	objec-
tive	reality.	The	criterion	for	inclusion	in	the	system	is	the	acqui-
sition	of	properties	contained	in	the	system,	which	provides	com-
fort	to	the	mediator.	The	degree	of	comfort	is	determined	by	the	
degree	of	 independence	of	 the	 individual	 from	objective	 reality	
(imposed	images).	Removal	of	previously	created	neural	network	
blockades	(unconscious	images),	which	dominated	the	individu-
al’s	consciousness,	takes	place.
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Эмерджентность	 рассматривается	 как	 ключевая	 характери-
стика	 феномена	 Extended	 Self	 (расширенного	 Я),	 понимаемого	
как	 продолжающийся	 процесс	 структуризации	 цифрового	 мира	
(П.	Хоппер),	в котором	важным	становится	тот	факт,	что	визуаль-
ная	 репрезентация	 предметности	 схватывается	 не	 сознанием,	
а в сознании.	Свойство	эмерджентности	изучается	в коммуника-
тивном	дискурсе	социальных	сетей.	Социальные	сети	связывают	
людей	 на	 основе	 их	 разобщенности,	 в  них	 особенно	 важна	 экс-
пликация	предметности	для	репрезентаций	самости	посредством	
«образов	вещей».	Уникальные	новые	системные	качества	«образов	
вещей»	 являются	 непредсказуемым	 продуктом	 работы	 системы.	
В  этих	 процессах	 возникает	 фазовая	 синхронизация	 цифровых	
расширений	 человека	 (аватары,	 аккаунты	 и  прочее)	 на	 основе	
принципа	согласованности	частей	в целое.	В результате	общение	
выступает	как	эмерджентное	свойство	в процессе	коммуникации	

1	 Проект	№	FSWW-2023-0012	реализован	в	Национальном	исследователь-
ском	Томском	политехническом	университете	по	итогам	отбора	научных	проек-
тов,	проведённых	Министерством	высшего	образования	и	науки	РФ	и	ЭИСИ.

	 Project	 No.	 FSWW-2023-0012	 was	 implemented	 at	 the	 National	 Research	
Tomsk	Polytechnic	University	based	on	the	results	of	the	selection	of	scientific	projects	
carried	out	by	the	Ministry	of	Higher	Education	and	Science	of	the	Russian	Federation	
and	EISR.
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в  цифровом	 пространстве	 и  влияет	 на	 процессы	 формирования	
разнообразных	расширений	личности.	В  системе	коммуникаций	
элементами	выступают,	например,	собеседники.	Чем	больше	собе-
седников,	с разными	точками	зрения	или	культурно-социальными	
особенностями,	тем	больше	изменений	может	произойти	в ком-
муникативном	диалоге.	 В  виртуальном	 пространстве	 возникают	
новые	 сообщества	 как	 социальные	 системы,	 с  реальными	 или	
выдуманными,	 как	 аватары,	 участниками.	 Эффекты	 взаимодей-
ствия,	 возникающие	 в  коммуникативном	 дискурсе	 социальных	
сетей,	влияют	на	убеждения	человека,	связанные	осознанием	сво-
ей	субъектности	как	способности	к преднамеренному	социально-
му	действию.

Emergence	is	considered	as	a	key	characteristic	of	the	phenome-
non	of	the	Extended	Self	(extended	Self),	understood	as	an	ongo-
ing	process	of	structuring	the	digital	world	(P.	Hopper),	in	which	
the	fact	that	the	visual	representation	of	objectivity	is	grasped	not	
by	consciousness,	but	in	consciousness	becomes	important.	The	
property	of	emergence	is	studied	in	the	communicative	discourse	
of	social	networks.	Social	networks	connect	people	on	the	basis	of	
their	disunity;	 the	explication	of	objectivity	 for	 representations	
of	the	self	through	«images	of	things»	is	especially	important	in	
them.	The	unique	new	system	qualities	of	«images	of	things»	are	
an	unpredictable	product	of	the	system’s	operation.	In	these	pro-
cesses,	 phase	 synchronization	of	 human	digital	 extensions	 (av-
atars,	accounts,	etc.)	occurs	based	on	the	principle	of	consisten-
cy	of	parts	 into	a	whole.	As	a	 result,	 communication	acts	as	an	
emergent	property	in	the	process	of	communication	in	the	digital	
space	and	 influences	 the	processes	of	 formation	of	various	per-
sonality	extensions.	In	the	communication	system,	the	elements	
are,	for	example,	interlocutors.	The	more	interlocutors	with	dif-
ferent	 points	 of	 view	 or	 cultural	 and	 social	 characteristics,	 the	
more	 changes	 can	occur	 in	 the	 communicative	dialogue.	 In	 the	
virtual	space,	new	communities	arise	as	social	systems,	with	real	
or	fictional,	like	avatars,	participants.	The	interaction	effects	that	
arise	in	the	communicative	discourse	of	social	networks	affect	a	
person’s	beliefs	associated	with	the	awareness	of	their	subjectivi-
ty	as	the	ability	to	deliberate	social	action.
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Ход	развития	технологий	искусственного	интеллекта	в наше	
время	естественным	образом	приводит	к идее	создания	не	просто	
интеллектуальных,	а в каком-то	смысле	сознательных	устройств.	
Устройств,	которые	могли	бы	принимать	более	эффективные	ре-
шения,	основываясь	в том	числе	на	способности	к рефлексии,	и ко-
торые	лучше	вписывались	бы	в человеческую	коммуникацию.	Сама	
технологическая	 возможность	 создавать	 искусственные	 устрой-
ства,	 обладающие	 сознанием,	 имеет	 как	 прагматическую,	 так	
и  научную	 значимость.	 Первая	 очевидна:	 сознательные	 устрой-
ства,	как	ожидается,	станут	эффективнее	в поиске	и принятии	оп-
тимальных	решений.	Кроме	того,	значительно	расширятся	сферы	
их	применения:	это	могут	быть	сферы	услуг,	ухода,	образования,	
выполнение	бюрократических	формальностей	и т.	п.,	а также	обо-
роны	и безопасности.	Такая	задача	означает	актуализацию	фило-
софских	 и  научных	 проблем,	 связанных	 с  идеей	 искусственного	
сознания	 (ИС).	Мы,	люди,	 основываясь	на	интроспекции	и меж-
личностной	эмпатии	(известной	также	как	«теория	разума»),	тра-
диционно	исходим	из	того,	что	сознание	играет	решающую	роль	
в нахождении	и принятии	оптимальных	решений.	И естественно	
полагать,	 что	 искусственные	 интеллектуальные	 устройства,	 став	
сознательными,	 станут	 благодаря	 этому	 и  более	 эффективны-
ми	в каких-то	отношениях.	Но	поскольку	сам	термин	«сознание»	
исторически	 стал	 жертвой	 многих	 путаниц	 и  головоломок,	 то,	
по	 нашему	 убеждению,	 научному	 исследованию	 этой	 проблемы	
и  технологическому	 проектированию	 сознательных	 устройств	
должен	предшествовать	скрупулезный	концептуально-методоло-
гический —	т.	е.	философский —	анализ.	В частности,	должны	быть	
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получены	ответы	на	следующие	вопросы:	(1)	Возможны	ли	интел-
лектуальные	операции	без	осознания?	(2)	Возможно	ли	осознание	
без	 качественно	 уникальных	 особенностей	 субъективного	 мира	
(квалиа)?	 (3)	 Оправдан	ли	 вычислительный	 подход	 к  сознанию?	
(4)	Как	соотносятся	«искусственное	сознание»	 (ИС),	«искусствен-
ный	интеллект»	 (ИИ),	 «искусственная	жизнь»	 (ИЖ),	 «искусствен-
ные	эмоции»	(ИЭ)	и «искусственное	общество»	(ИО)?	(5)	Какой	тип	
алгоритмов	наиболее	релевантен	задаче	создания	искусственного	
сознания?

Today	the	course	of	the	development	of	Artificial	Intelligence	in	
a	natural	way	leads	to	the	idea	of	making	not	only	just	intellec-
tual	but	rather	in	some	sense	conscious	devices —	devices,	which	
could	make	more	effective	decisions	grounding	among	others	on	
the	faculty	of	reflection	and	which	would	fit	better	within	human	
communication.	 The	 very	 technological	 possibility	 of	 making	
artificial	 conscious	devices	 as	 expected	has	both	pragmatic	 and	
scientific	 significance.	The	 former	 is	obvious:	 conscious	devices	
will	be	more	effective	in	searching	and	making	optimal	decisions.	
Moreover,	the	scope	of	their	application	will	expand	significantly:	
these	can	be	the	areas	of	services,	care,	education,	the	implemen-
tation	of	bureaucratic	formalities,	etc.,	as	well	as	defence	and	se-
curity.	Such	a	goal	means	the	actualisation	of	philosophical	and	
scientific	 problems	 regarding	 the	 idea	 of	 Artificial	 Intelligence	
(AI).	We,	 people,	 grounding	 on	 the	 introspection	 and	 interper-
sonal	empathy	(known	as	a	«theory	of	mind»)	traditionally	judge	
from	the	fact	that	consciousness	plays	a	critical	role	in	the	search-
ing	and	making	optimal	decisions.	And	it	is	natural	to	think	that	
artificial	intelligence	devices,	once	turned	conscious,	will	be	more	
effective	 in	 some	 relations	 thereby.	 But	 as	 the	 very	 term	 «con-
sciousness»	 has	 historically	 fallen	 victim	 to	 various	 confusions	
and	puzzles,	in	our	opinion,	scrupulous	conceptual	and	method-
ological —	i.	e.	philosophical —	analysis	must	precede	the	related	
scientific	 research	 and	 technological	 development	 of	 conscious	
devices.	Particularly,	the	following	questions	should	get	clarified,	
if	not	answered:	(1)	Are	intellectual	operations	in	the	absence	of	
awareness	possible?	(2)	Is	awareness	without	qualitatively	unique	
features	of	the	subjective	world	(qualia)	possible?	(3)	Is	the	com-
putational	 approach	 to	 the	 consciousness	 justified?	 (4)	How	do	
«Artificial	Consciousness»	(AC),	«Artificial	Intelligence»	(AI),	«Ar-
tificial	Life»	(AL),	«Artificial	Emotions»	(AE),	and	«Artificial	Soci-
ety»	(AS)	mutually	relate?	(5)	What	type	of	algorithms	is	the	most	
relevant	for	creating	Artificial	Consciousness?
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Субъект —	открытая	система.	В познавательной	деятельности	
субъекта	 динамика	 устойчивого	 и  изменчивого	 обеспечивается	
функционированием	 сознания	 и  бессознательного	 как	 взаимос-
вязанных,	 взаимодополнительных,	 эволюционно	 сформирован-
ных	 способов	 познания.	 В  соответствии	 с  принципом	 единства	
сознания,	 бессознательного	 и  деятельности,	 содержание	 бессоз-
нательного	 социокультурно	 детерминировано.	 Осознанно/нео-
сознанный	 характер	 познания	 обеспечивает	 динамику	 устойчи-
вого	и изменчивого	в познавательной	деятельности	субъекта.	На	
основе	 принципа	 коэволюции	 индивидуального,	 коллективного	
(микросоциального)	и социального	(макросоциального)	субъекта	
становится	 возможным	 показать	 способы	 формирования	 инди-
видуальных	 когнитивных	 структур,	 находящихся	 в  отношении	
корреляции	с устойчивыми	коллективными	и социальными	ког-
нитивными	структурами,	социокультурными	нормами,	стереоти-
пами.	Коллективные	и социальные	представления	и нормы,	усво-
енные	индивидом	в процессе	социализации,	функционируют,	как	
правило,	неосознаваемым	способом.	Вместе	с тем,	социализация,	
происходящая	в условиях	современной	информационно-техноло-
гической	среды	и растущей	конвергенции	познавательных,	когни-
тивных	 и  информационных	технологий,	 меняет	 структуру	 субъ-
ектности	и способы	ее	формирования.	В структуру	естественного	
сознания	привносится	искусственная	технологичность,	а в проек-
ты	искусственного	сознания —	элементы	бессознательного.
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The	 subject	 is	 an	 open	 system.	 In	 the	 cognitive	 activity	 of	 the	
subject,	 the	 dynamics	 of	 stable	 and	 changeable	 is	 provided	 by	
the	 functioning	of	 consciousness	and	 the	unconscious	as	 inter-
related,	complementary,	evolutionarily	formed	ways	of	cognition.	
In	 accordance	with	 the	principle	 of	 the	unity	 of	 consciousness,	
the	unconscious	and	activity,	 the	content	of	 the	unconscious	 is	
socio-culturally	 determined.	 The	 conscious/unconscious	 nature	
of	cognition	ensures	the	dynamics	of	a	subject	that	is	stable	and	
changeable	in	cognitive	activity.	Based	on	the	principle	of	co-evo-
lution	of	an	individual,	collective	(microsocial)	and	social	(macro-
social)	subject,	it	becomes	possible	to	show	the	ways	of	forming	
individual	cognitive	structures	that	are	in	relation	to	correlation	
with	stable	collective	and	social	cognitive	structures,	sociocultur-
al	norms,	and	stereotypes.	Collective	and	social	ideas	and	norms	
acquired	 by	 the	 individual	 in	 the	 process	 of	 socialization	 func-
tion,	as	a	rule,	in	an	unconscious	way.	At	the	same	time,	social-
ization	taking	place	in	the	conditions	of	the	modern	information	
and	technological	environment	and	the	growing	convergence	of	
cognitive,	cognitive	and	information	technologies	is	changing	the	
structure	of	subjectivity	and	the	ways	of	its	formation.	Artificial	
manufacturability	is	introduced	into	the	structure	of	natural	con-
sciousness,	and	elements	of	the	unconscious	are	introduced	into	
projects	of	artificial	consciousness.
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Доклад	 будет	 посвящен	 анализу	 проблем,	 связанных	 с  раз-
витием	технологий	искусственного	интеллекта	в военной	сфере.	
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В современном	мире	особую	роль	играют	технологии	ИИ.	С каж-
дым	годом	они	повышают	качество	своей	работы.	В связи	с этим	
развиваются	многие	сферы	общественной	жизни.	Не	обходит	сто-
роной	 и  развитие	 систем	 искусственного	 интеллекта	 в  военной	
сфере.	Создание	подобных	алгоритмов	(программ	для	компьюте-
ра)	позволило	совершить	революцию	в военной	сфере	и способ-
ствовало	формированию	нового	уровня	оснащения	армии.	Войны	
в  будущем	 будут	 осуществляться	 с  помощью	 дронов,	 их	 начнут	
более	 активно	 использовать,	 и  получится	 так,	 что	 1000	 дронов	
одного	 государства	 будут	 воевать	 с дронами	другого,	 которыми,	
естественно,	поначалу	будет	управлять	человек,	как	в компьютер-
ной	игре,	а впоследствии	они	будут	управляться	с помощью	искус-
ственного	интеллекта	[1].	Однако,	несмотря	на	активное	развитие	
таких	 систем,	 военные	 эксперты	 выражают	 особую	 обеспокоен-
ность	 в  отношении	 этики	 использования	 вооруженными	 сила-
ми	ИИ	на	войне.	Одно	из	самых	серьезных	обвинений	в сторону	
систем	ИИ —	 возможность	 выхода	 из	 строя.	 Подобная	 ситуация	
сложилась	в 2020 году	в Ливии,	когда	военный	беспилотный	дрон	
(прототип	для	будущего	биоробота)	напал	на	людей.	Происходит	
это	 потому,	 что	 биоробот	 не	 обладает	 человеческим	 сознанием,	
он	лишь	выполняет	программу,	которая	может	дать	сбой	в любой	
момент.	 Из-за	 подобных	 прецедентов	 новейшие	 разработки	 во-
енных	инженеров	сталкиваются	с активной	критикой	со	стороны	
Совета	безопасности	ООН	и простых	граждан.	Нельзя	не	подумать	
о том,	что	будет,	если	произойдет	общий	сбой	системы	у роботов,	
работающих	 с  помощью	 искусственного	 интеллекта:	 они	 могут	
объединиться	и начать	войну	с людьми.	Поэтому	на	данном	этапе	
вопрос	развития	и использования	технических	средств	на	войне	
остается	открытым.

В	заключении	работы	внимание	акцентируется	на	мысли,	что	
деятельность	 БПЛА,	 биороботов	 и  последующих	 созданных	 тех-
нических	инструментов	для	ведения	современной	войны	должна	
быть	проанализирована	с точки	зрения	гуманитарной	этической	
экспертизы.
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The	 report	 will	 be	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 problems	 related	
to	 the	development	of	artificial	 intelligence	technologies	 in	 the	
military	 sphere.AI	 technologies	 play	 a	 special	 role	 in	 the	mod-
ern	world.	Every	year	they	improve	the	quality	of	their	work.	 In	
this	regard,	many	spheres	of	public	 life	are	developing.	The	de-
velopment	of	artificial	intelligence	systems	in	the	military	sphere	
is	also	not	bypassed.	The	creation	of	such	algorithms	(computer	
programs)	made	it	possible	to	make	a	revolution	in	the	military	
sphere	and	contributed	to	the	formation	of	a	new	level	of	equip-
ment	for	the	army.	Wars	in	the	future	will	be	carried	out	with	the	
help	of	drones,	 they	will	 be	used	more	actively	 and	 it	will	 turn	
out	that	1000	drones	from	one	state	will	fight	with	drones	from	
another,	which	naturally	will	 be	 controlled	 by	 a	 person	 at	first,	
as	in	a	computer	game,	and	later	they	will	be	controlled	by	arti-
ficial	intelligence	[1].	However,	despite	the	active	development	of	
such	systems,	military	experts	express	particular	concern	about	
the	ethics	of	the	use	of	AI	by	the	armed	forces	in	war.	One	of	the	
most	serious	accusations	against	AI	systems	is	the	possibility	of	
failure.	A	similar	situation	developed	in	2020	in	Libya,	when	a	mil-
itary	unmanned	drone	(a prototype	for	a	future	biorobot)	attacked	
people.	This	happens	because	the	biorobot	does	not	have	human	
consciousness,	it	only	executes	a	program	that	can	fail	at	any	mo-
ment.	Due	 to	such	precedents,	 the	 latest	developments	of	mili-
tary	engineers	face	active	criticism	from	the	UN	Security	Council	
and	ordinary	citizens.	It	is	impossible	not	to	think	about	what	will	
happen	if	there	is	a	general	system	failure	in	robots	working	with	
artificial	intelligence:	they	can	unite	and	start	a	war	with	people.	
Therefore,	at	this	stage	of	development	it	is	better,	the	question	
of	 the	development	and	use	of	 technical	means	 in	war	 remains	
open.	The	conclusion	of	the	work	emphasizes	that	the	activities	
of	 UAVs,	 biorobots	 and	 subsequent	 created	 technical	 tools	 for	
conducting	modern	warfare	should	be	analyzed	from	the	point	of	
view	of	humanitarian	ethical	expertise.
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Представлен	 анализ	 антропологических	 оснований	 доми-
нирующих	 моделей,	 связанных	 с  разработкой	 искусственного	
интеллекта.	 Делается	 вывод,	 что	 базовым	принципом,	 лежащим	
в  основании	 данных	 разработок,	 лежит	 принцип	 вычислимости	
(исчислимости),	введенный	со	времен	первых	разработок	искус-
ственно	интеллекта,	включая	работы	А.	Тьюринга.	Показывается,	
что	этот	принцип	обусловлен	определенной	онтологической	уста-
новкой,	описанной	в том	числе	в работах	М.	Хайдеггера	и связан-
ной	с отношением	к сущему	и человеку	в том	числе	как	к потре-
бляемому	и в пределе	уничтожаемому	сущему.	Принципиальная	
исчислимость	сущего	нужна	для	того,	чтобы	его	употребить.	Это	
в свою	очередь	ведет	к тому,	что	к технике,	в том	числе	к «умной	
машине»,	человек	относится	как	к умному	устройству,	создаваемо-
му	по	логике	имитации	и копирования.	Показывается,	что	страте-
гия	копирования	при	разработке	искусственного	интеллекта	явля-
ется	весьма	неэффективной	и ущербной.	В отличие	от	названного	
принципа	 вычислимости	 предлагается	 принцип	 опосредования,	
разработанный	 в  свое	 время	 в  рамках	 культурно-исторической	
психологии.	В ее	рамках	само	представление	о мышлении	и ин-
теллектуальной	 операции	 строится	 не	 в  категориях	 активности	
мозга,	 а  в  категориях	 предметного	 действия,	 опосредованного	
знаком	 и  речью.	 Следствием	 данного	 принципа	 опосредования	
выступает	 и  иная	 стратегия	 разработки	 искусственного	 интел-
лекта —	разработка	умных	цифровых	помощников	для	человека.	
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Но	для	реализации	этой	стратегии	необходимо	сначала	перестро-
ить	 существующие	 сферы	жизнедеятельности	 (здравоохранение,	
образование,	 управление).	 Поэтому	 разработка	 искусственного	
интеллекта	 не  является	 сугубо	технологической	проблемой.	Она	
затрагивает	 глубинные	 устои	 бытия	 человека,	 которое	не	может	
быть	исчислено.

The	report	analyses	the	anthropological	paradigms	of	the	main-
stream	approaches	to	AI	development.	The	article	concludes	that	
the	 principle	 of	 computability	 (quantifiability)	 first	 introduced	
in	 the	 early	 stages	 of	AI	 development	 (namely	 by	A.	Turing)	 is	
still	paramount.	The	article	 showcases	 the	way	 this	principle	 is	
rooted	in	what	Heidegger	described	as	treating	humans	and	the	
state	of	being	itself	as	a	consumable	and	ultimately	destructible	
commodity.	One	 tries	 to	quantify	 the	 state	of	being	 in	order	 to	
consume	it.	As	a	consequence,	humanity	approaches	the	creation	
of	a	«thinking	machine»	as	an	exercise	in	self-imitation.	The	ar-
ticle	highlights	the	deficiencies	of	creating	AI	via	copying	human	
patterns.	The	article	also	suggests	a	viable	alternative	–a	media-
tory	method,	developed	by	culturally-historical	psychology.	The	
latter	perceives	the	thought	process	not	as	a	brain	activity	but	as	
a	objective	act,	mediated	through	sings	and	speech.	This	way	of	
thinking	leads	to	a	new	strategy	of	AI	development —	as	a	smart	
helping	hands	for	humans.	This,	however,	requires	an	overhaul	in	
medical,	educational,	governmental	and	many	other	social	prac-
tices.	The	author	concludes	that	any	AI	development	is	bound	to	
start	with	a	social	engineering	process,	renovating	the	principles,	
governing	day	to	day	lives.	This	is	why	the	development	of	AI	is	
not	a	purely	technological	task.	Is	affects	a	deeper	level	of	human	
existence,	unfit	to	be	interpreted	in	numerical	terms.
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SOLVING THE HARD PROBLEM OF CONSCIOUSNESS 
IN (POST)NONCLASSICAL EPISTEMOLOGY
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Undergraduate student of the Department of Philosophy of Science and 

Technology,  
Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University

Трудная	проблема	сознания,	сформулированная	Чалмерсом,	
ставит	 вопрос	 о  том,	 почему	 деятельность	 человеческого	 моз-
га	 сопровождается	 субъективным	 опытом,	 который	 невозможно	
объяснить	методами	нейрофизиологии.	В статье	рассматривается	
эпистемическая	 плоскость,	 которой	 принадлежит	 трудная	 про-
блема	 сознания,	формулируются	 ограничения	данной	постанов-
ки	вопроса	и предлагается	альтернативный	эпистемологический	
подход,	 непротиворечиво	 объясняющий	 субъективный	 характер	
сознательного	 опыта	 в  контексте	 функционирования	 головно-
го	 мозга.	 Автор	 демонстрирует,	 что	 трудная	 проблема	 сознания	
возникает	в контексте	классической	рациональности	и не	требует	
решения,	являясь	фиктивной.	Действительная	проблема	сознания	
может	быть	поставлена	лишь	в терминах	(пост)неклассической	ра-
циональности	и процессуальной	онтологии,	в которой	и лежат,	по	
мнению	автора,	дальнейшие	перспективы	развития	когнитивных	
исследований.

The	hard	problem	of	consciousness,	as	formulated	by	Chalmers,	
raises	the	question	of	why	the	activity	of	the	human	brain	is	ac-
companied	by	subjective	experience,	which	cannot	be	explained	
by	 the	 methods	 of	 neurophysiology.	 The	 article	 examines	 the	
epistemic	plane	to	which	the	hard	problem	of	consciousness	be-
longs,	formulates	the	limitations	of	this	formulation	of	the	ques-
tion,	and	proposes	an	alternative	epistemological	approach	that	
inconsistently	explains	the	subjective	nature	of	conscious	expe-
rience	in	the	context	of	the	functioning	of	the	brain.	The	author	
demonstrates	 that	 the	 hard	 problem	of	 consciousness	 arises	 in	
the	context	of	 classical	 rationality	and	does	not	 require	a	 solu-
tion,	being	fictitious.	The	 real	problem	of	consciousness	can	be	
posed	only	in	terms	of	(post)non-classical	rationality	and	process	
ontology,	in	which,	in	the	author’s	opinion,	the	further	prospects	
for	the	development	of	cognitive	research	lie.
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WHAT CONNECTS CONSCIOUSNESS AND QUANTUM 
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Попытки	 связать	 квантовую	 теорию	 с  человеческим	 созна-
нием	можно	 условно	 разделить	 на	 четыре	 направления.	 Первое	
состоит	 в  использовании	 феномена	 сознания	 для	 объяснения	
квантовых	парадоксов,	когда	ключевая	роль	в процессе	измерения	
отводится	сознающему	наблюдателю.	Чтобы	связывать	квантовые	
и классические	явления,	само	сознание	в этом	случае	должно	быть	
чем-то	внешним	и не	иметь	квантовых	свойств.	Второе	направле-
ние	популярно	у специалистов,	изучающих	когнитивные	процессы	
мышления	и принятия	решений.	Для	этого	они	пытаются	приме-
нить	понятия,	модели	и формализмы	квантовой	теории.	В рамках	
третьего	направления	предполагается,	что	микроструктуры	моз-
га	 сами	 функционируют	 как	 квантово-механические	 структуры	
(а значит,	аналогии	между	ними	не	случайны).	Коллапс	волновой	
функции	в этих	структурах	рассматривается	как	нейронный	кор-
релят	 сознания,	 а  функции	 сознания	 возникают	 эволюционным	
путем	 в  процессе	 постепенного	 усложнения	 способов	 обработ-
ки	информации,	 в том	числе	 квантовой.	Четвертое	направление	
обобщает	поиски	единых	онтологических	оснований	для	феноме-
нологического	 сознания,	 функционирования	 мозга	 и  квантовых	
явлений.	Сюда	можно	отнести	современные	философские	версии	

1	 	 Исследование	 выполнено	 за	 счет	 гранта	 Российского	 научного	 фонда	
(проект	№		22–18–00450).	 The	 research	 was	 supported	 by	 RSF	 (project	 No.	 22–18–
00450).
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дуализма	 и  панпротопсихизма.	 Нет	 сомнения,	 что	 использова-
ние	квантово-подобных	моделей	и формализмов	может	оказать-
ся	 полезным	 при	 описании	 деятельности	 мозга	 или	 механизма	
принятия	решений.	Однако	есть	проблема —	сегодня	существует	
множество	противоречащих	друг	другу	интерпретаций	квантовой	
механики,	которые	можно	объединить	в три	группы:	классический	
реализм,	квантовый	реализм	и квантовый	дуализм.	В докладе	бу-
дет	показано,	с какой	из	этих	групп	интерпретаций	квантовой	ме-
ханики	связаны	перечисленные	выше	четыре	направления	поиска	
связи	сознания	и квантовой	теории.	Также	будут	приведены	аргу-
менты,	почему	невозможно	обосновать	ни	одну	из	версий	«кван-
тового	сознания»,	не	заняв	заранее	ту	или	иную	онтологическую	
и эпистемологию	позицию	по	отношению	к квантовым	структу-
рам,	сущностям	и явлениям.

Many	attempts	to	relate	quantum	theory	to	human	conscious-
ness	can	be	 roughly	divided	 into	 four	directions.	The	first	one	
consists	 in	using	the	phenomenon	of	consciousness	to	explain	
quantum	 paradoxes,	 when	 the	 key	 role	 in	 the	 measurement	
process	 is	given	 to	a	 conscious	observer.	To	 link	quantum	and	
classical	phenomena,	consciousness	 itself	 in	 this	case	must	be	
something	external	and	have	no	quantum	properties.	The	sec-
ond	 direction	 is	 popular	 among	 specialists	 studying	 cognitive	
processes	 of	 thinking	 and	 decision-making.	 For	 this	 purpose,	
they	try	to	apply	concepts,	models,	and	formalisms	of	quantum	
theory.	The	third	direction	assumes	that	microstructures	of	the	
brain	 themselves	 function	 as	 quantum	mechanical	 structures.	
The	 collapse	 of	 wave	 function	 in	 these	 structures	 is	 regarded	
as	a	neural	correlate	of	consciousness,	and	consciousness	func-
tions	arise	evolutionarily	in	the	process	of	gradual	complication	
of	 information	 processing	 methods,	 including	 quantum	 ones.	
The	fourth	direction	summarizes	the	search	for	common	onto-
logical	foundations	for	phenomenological	consciousness,	brain	
functioning	and	quantum	phenomena.	This	may	include	modern	
philosophical	versions	of	dualism	and	panprotopsychism.	There	
is	 no	 doubt	 that	 the	 use	 of	 quantum-like	models	 and	 formal-
isms	can	be	useful	in	describing	brain	activity	or	decision-mak-
ing	mechanism.	However,	there	is	a	challenge —	today	there	are	
many	conflicting	interpretations	of	quantum	mechanics,	which	
can	be	combined	into	three	groups:	classical	realism,	quantum	
realism	and	quantum	dualism.	 In	 the	presentation	 I will	 show	
with	which	of	these	groups	of	 interpretations	of	quantum	me-
chanics	the	above	four	directions	of	the	search	for	a	connection	
between	 consciousness	 and	quantum	 theory	 are	 related.	 I will	
also	argue	why	it	is	impossible	to	justify	any	of	the	versions	of	
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‘quantum	consciousness’	without	first	taking	one	or	another	on-
tological	and	epistemological	position	with	respect	to	quantum	
structures	and	phenomena.
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Распространение	Интернета	преобразует	де-факто	«цифро-
вую	гибридность»	в параллельную	форму	существования	челове-
ка.	При	этом	в результате	«погружения»	в Интернет	у пользовате-
ля	возникает	ощущение	собственного	удвоения.	В большинстве	
исследований	 отношение	 между	 возникающей	 в  форме	 само-
презентации	 «виртуальной	 личности»	 и  реальной	 личностной	
идентичностью	рассматривается	как	способ	преодоления	своео-
бразной	«пропасти»	между	реальным	и цифровым	бытием.	Меж-
ду	тем,	как	показывает	проведенный	анализ	поведения	в Сети,	
конкретный	человек	на	уровне	чувственного	созерцания	вирту-
ального	не	осознает	его	как	инобытие	своей	активности.	Он	от-
носится	к  своему	виртуальному	поведению	как	форме	самовы-
ражения,	создаваемой	в разных	коммуникационных	ситуациях;	
он	«видит»	ее	как	способ	освоения,	преобразования	реальности	
в  себе	 в  реальность	 осознаваемую,	 сформированную	 и  зависи-
мую	от	него.	Компьютерное	исследование	показало,	что	посред-
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ством	 формирования	 новой	 социальной	 идентичности	 в  виде	
разнообразных	 «виртуальных	 личностей»	 субъект	 выстраивает	
процедуру	 самопознания,	 «вживаясь»	 в  образ	 того	 или	 иного	
участника	сетевой	коммуникации	и соотнося	его	с освоенными	
«аксиомами	жизнедеятельности»	(Г.	Смирнов).	В результате	сете-
вая	активность	воспринимается	им	как	трансформируемая	в вир-
туальном	пространстве	его	личностная	идентичность.	Освоение	
виртуального	пространства	в форме	сетевой	коллаборации	с дру-
гими	участниками	 сетевых	 сообществ	означает	для	 конкретно-
го	человека	«расширение»	все	той	же	осознаваемой	реальности,	
которую	он	уже	сформировал	и «присвоил».	Что	касается	якобы	
осознаваемой	«разорванности»	двух	миров,	то	она	привносится	
в картину	мира	конкретного	человека	исследователем,	который	
полагает	«единственность»,	изолированность	его	существования	
в процессе	осознания.

The	spread	of	 the	 Internet	 transforms	«digital	hybridity»	 into	a	
parallel	form	of	human	existence.	As	a	result	of	«immersion»	in	
the	Internet,	the	user	has	a	feeling	of	his	own	doubling.	In	most	
studies,	the	relationship	between	a	«virtual	personality»	that	aris-
es	 in	 the	 form	of	 self-presentation	 and	a	 real	 personal	 identity	
is	considered	as	a	way	to	overcome	a	kind	of	«gap»	between	real	
and	digital	existence.	Meanwhile,	the	analysis	of	behavior	in	the	
network	shows,	a	person	is	not	realizing	the	virtual	as	other	exis-
tence	of	his	activity.	He	refers	to	his	virtual	behavior	as	a	form	of	
self-expression	created	in	different	communication	situations;	he	
«sees»	it	as	a	way	of	transforming	the	reality	in	itself	into	a	reality	
that	 is	grasped.	Computer	research	has	shown	that	 through	the	
formation	of	a	new	social	identity	in	the	form	of	various	«virtual	
personalities»,	the	subject	builds	a	procedure	of	self-knowledge,	
«getting	used	to»	the	image	of	one	or	another	participant	in	net-
work	communication	and	correlating	it	with	the	assimilated	«axi-
oms	of	life»	(G.	Smirnov).	The	development	of	virtual	space	in	the	
form	of	network	collaboration	with	other	network	communities’	
members	means	the	«expansion»	of	the	same	grasped	reality	that	
he	has	 already	 formed.	As	 for	 the	 gap	between	 two	worlds,	 the	
idea	of	it	is	introduced	by	a	researcher	who	believes	that	his	exis-
tence	is	«unique»,	isolated	in	the	process	of	awareness.
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интеллекта в области правового консалтинга и обеспечения
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CONSCIOUSNESS, THINKING, INTELLIGENCE:  
QUESTIONS OF PRACTICAL TERMINOLOGY  

FOR THE PURPOSES OF BUILDING ARTIFICIAL SYSTEMS
Tumanyan Alexander Georgievich,

Director of the scientific and production enterprise LLC IC «Garant-
Service-Kuban», head of the development of artificial intelligence 

systems in the field of legal consulting and support

В	 докладе	 рассмотрены	 вопросы	 создания	 терминологии,	
пригодной	для	решения	практических	 задач	при	разработке	 си-
стем	искусственного	интеллекта.	Ставится	задача	проиллюстриро-
вать	необходимость	и практическую	пользу	перехода	от	существу-
ющей	терминологии,	берущей	начало	в психологии	и философии,	
к системе	терминов,	пригодных	для	решения	инженерных	задач	
построения	искусственного	разума.	В настоящее	время	в заявлен-
ной	области	не	существует	однозначной	общепринятой	системы	
терминов,	что	приводит	к целому	ряду	противоречивых	толкова-
ний	тех	или	иных	достижений	в области	искусственного	интеллек-
та,	трудностям	при	постановке	технических	задач,	непониманию	
между	представителями	разных	школ	и т.	д.	К обсуждению	пред-
лагается	 краткий	 обзор	 проблем	 существующей	 терминологии	
и  пути	 перехода	 к  системе	 взаимоувязанных	 и  взаимонепроти-
воречивых	терминов.	Рассмотрена	терминология,	структура	и ка-
тегории	 сознания,	 мышления,	 интеллекта	 и  других	 понятий.	 На	
базе	представленной	терминологии	даются	 ответы	на	 ключевые	
вопросы	о возможностях	наличия	сознания	и мышления	в искус-
ственных	системах.	Приводятся	блок-схемы	инженерных	компо-
нентов,	которые	необходимы	для	построения	искусственных	си-
стем,	обладающих	сознанием	и мышлением.

mailto:mybag@yandex.ru
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The	report	discusses	the	issues	of	creating	terminology	suitable	
for	 solving	 practical	 problems	 in	 the	 development	 of	 artificial	
intelligence	systems.	The	task	is	to	illustrate	the	necessity	and	
practical	benefits	of	the	transition	from	the	existing	terminol-
ogy	 originating	 in	 psychology	 and	 philosophy	 to	 a	 system	 of	
terms	suitable	for	solving	engineering	problems	of	building	arti-
ficial	intelligence.	Currently,	there	is	no	unambiguous	generally	
accepted	system	of	terms	in	the	declared	field,	which	leads	to	a	
number	of	contradictory	interpretations	of	certain	achievements	
in	the	field	of	artificial	intelligence,	difficulties	in	setting	techni-
cal	tasks,	misunderstanding	between	representatives	of	different	
schools,	etc.	A	brief	overview	of	the	problems	of	existing	termi-
nology	and	the	way	of	transition	to	a	system	of	interrelated	and	
mutually	 contradictory	 terms	 is	 proposed	 for	 discussion.	 The	
terminology,	 structure	and	 categories	of	 consciousness,	 think-
ing,	intelligence	and	other	terms	are	considered.	On	the	basis	of	
the	presented	terminology,	answers	are	given	to	key	questions	
about	the	possibilities	of	consciousness	and	thinking	in	artificial	
systems.	The	flowcharts	 of	 engineering	 components	necessary	
for	the	construction	of	artificial	systems	with	consciousness	and	
thinking	are	given.

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
У ИСКУССТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

Хасанов Рустам Юрьевич,
кандидат философских наук

Hasanov582@mail.ru

ANALYSIS OF DIFFERENCES IN CRITERIA AND APPROACHES 
FOR DETERMINING CONSCIOUS STATES  

IN ARTIFICIAL AND BIOLOGICAL AGENTS
Khasanov Rustam Yurievich,

PhD in Philosophy
https://orcid.org/0000-0003-1363-2421
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Биологическое	сознание	представляет	собой	сложное	состо-
яние,	которое	проявляется	у живых	организмов	и включает	в себя	
субъективный	 опыт	 и  восприятие	 окружающего	 мира,	 эмоции	
и  чувства,	 самосознание,	 способность	 к  мышлению	 и  общению.	
Создание	 искусственного	 сознания	 является	 сложной	 задачей,	
и к этому	процессу	существует	несколько	подходов,	включая	ком-
пьютерную	симуляцию	мозга	и использование	нейронных	сетей,	
поэтому	признаки	для	определения	искусственного	сознания	мо-
гут	отличаться	от	его	биологических	аналогов.	Например,	искус-
ственное	сознание	может	не	иметь	физического	тела,	как	у живых	
организмов,	и не	обладать	такими	же	эмоциями	или	чувствами.	
Кроме	того,	искусственное	сознание	может	быть	более	логичным	
и рациональным,	чем	биологическое,	а также	обладать	более	высо-
кой	скоростью	обработки	информации	и способностью	к многоза-
дачности.	Некоторые	ученые	предлагают	определять	искусствен-
ное	 сознание	по	 его	 способности	 к  самосознанию	и  к  созданию	
новых	знаний	и концепций.	Другие	предлагают	ориентироваться	
на	способность	к общению	и взаимодействию	с окружающей	сре-
дой,	а также	на	способность	к абстрактному	мышлению	и приня-
тию	решений.

Одним	из	множества	 подходов	 и методов	для	 создания	 ис-
кусственного	сознания	является	компьютерная	симуляция	мозга,	
пытающаяся	создать	искусственный	мозг,	который	будет	функци-
онировать	 как	 биологический.	Другой	 подход	 заключается	 в  ис-
пользовании	нейронных	сетей,	которые	могут	эмулировать	ней-
ронную	активность	мозга.

Несмотря	 на	 сложность	 задачи,	 разработка	 искусственного	
сознания	может	привести	 к  новым	технологическим	и научным	
достижениям	и изменить	способ	взаимодействия	человека	и ма-
шины.	Исследования	в области	искусственного	воспроизведения	
сознания	продолжаются	и имеют	большую	важность	для	нашего	
будущего.

Biological	 consciousness	 is	 a	 complex	 state	 that	 manifests	 it-
self	 in	 living	organisms	and	 includes	 subjective	 experience	 and	
perception	 of	 the	 surrounding	 world,	 emotions	 and	 feelings,	
self-awareness,	 the	 ability	 to	 think	 and	 communicate.	 Creating	
artificial	 consciousness	 is	 a	 complex	 task	 and	 there	 are	 several	
approaches	to	its	creation,	including	computer	simulation	of	the	
brain	and	the	use	of	neural	networks,	so	the	signs	for	defining	ar-
tificial	consciousness	may	differ	from	its	biological	counterparts.	
For	example,	an	artificial	consciousness	may	not	have	a	physical	
body	 like	 that	 of	 living	organisms,	 and	may	not	have	 the	 same	
emotions	or	feelings.	In	addition,	artificial	consciousness	may	be	
more	logical	and	rational	than	biological	consciousness,	as	well	as	
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have	a	higher	processing	speed	and	the	ability	to	multitask.	Some	
scientists	propose	 to	define	artificial	 consciousness	by	 its	abili-
ty	to	self-awareness	and	the	ability	to	create	new	knowledge	and	
concepts.	Others	suggest	focusing	on	the	ability	to	communicate	
and	interact	with	the	environment,	as	well	as	the	ability	to	think	
abstractly	and	make	decisions.

In	addition,	there	are	many	approaches	and	methods	for	creating	
artificial	consciousness.	One	of	them	is	a	computer	simulation	of	
the	brain,	which	tries	to	create	an	artificial	brain	that	will	function	
like	a	biological	one.	Another	approach	is	to	use	neural	networks	
that	can	emulate	the	neural	activity	of	the	brain.

Despite	 the	 challenge,	 the	 development	 of	 artificial	 conscious-
ness	could	lead	to	new	technological	and	scientific	advances	and	
change	the	way	humans	and	machines	interact.	Research	in	the	
field	of	artificial	reproduction	of	consciousness	continues	and	is	
of	great	importance	for	our	future.

ПОЧЕМУ НЕЙРОСЕТЬ НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСОВ?  
ИИ С КОГНИТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Хомяков Александр Борисович,
ЭТМ Директор по IT

alexander.xom@gmail.com

WHY DOESN’T THE NEURAL NETWORK ASK QUESTIONS? 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM  

A COGNITIVE POINT OF VIEW
Khomyakov Alexander Borisovich,

ETM IT Director
https://orcid.org/0000-0002-3829-4206

В	докладе	 будут	показаны	основные	отличия	 естественного	
и искусственного	интеллекта	с точки	зрения	когнитивной	науки.	
Также	 будет	 поставлено	 несколько	 вопросов	 с  изложением	 воз-
можных	ответов	на	них.	Это	вопросы	о том,	почему	нейросети	не	
могут	задавать	вопросы,	почему	нейросети	не	активны	в получе-
нии	опыта,	необходимо	ли	сознание	для	реализации	интеллекта,	
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может	ли	нейросеть	иметь	внутренние	репрезентации	и сознание.	
Задача	автора —	поставить	и обосновать	фундаментальные	вопро-
сы	искусственного	интеллекта	и сознания	и представить	возмож-
ные	ответы	на	основе	когнитивных	исследований.

Краткие	тезисы:
1.	 Большие	языковые	модели —	это	уже	интеллект	или	еще	

нет?	 Будет	 показано,	 какие	 свойства	 интеллекта	 отсутствуют	
у языковых	моделей,	чем	они	отличаются	от	того,	что	мы	называ-
ем	естественным	интеллектом.

2.	 Вопросы	 как	 отличие	 естественного	 интеллекта	 от	 ис-
кусственного.	Языковые	модели	 стремятся	продолжить	текст,	но	
не	 задают	 уточняющих	 вопросов	 по	 введенному	 на	 вход	тексту.	
Именно	поэтому	они	иногда	галлюцинируют	(не знают,	но	стре-
мятся	все	равно	ответить)	и не	всегда	следуют	здравому	смыслу.	
Почему	языковые	модели	не	могут	задавать	вопросов?	Для	ответа	
на	вопрос	будет	раскрыта	тема	внутренней	репрезентации	у ней-
ронных	сетей.

3.	 Почему	 ребенок	 задает	 вопросы,	 а  нейросеть	 не	 задает?	
В докладе	будет	поднята	проблема	отсутствия	самостоятельности	
и самости	у нейросети	как	«внутреннего	мотора»,	основанного	на	
базовых	потребностях	и мотивации.

4.	 Почему	нейросеть	не	может	активно	познавать	мир	путем	
его	исследования?	Опыт	нейросети —	каким	он	может	быть?	Будет	
показано,	каким	может	быть	«исследовательский	ИИ».

5.	 Мультимодальные	 системы  —	 приближение	 к  сильному	
интеллекту	 или	 «фокус».	 Будет	 показано,	 как	 мультимодальные	
системы	могут	быть	прорывом	в создании	по-настоящему	интел-
лектуальных	систем,	имеющих	активный	опыт.

6.	 Требуется	ли	сознание,	чтобы	система	обладала	интеллек-
том?	Этот	вопрос	касается	необходимости	репрезентации	для	ре-
ализации	функций	интеллекта.	Если	они	не	нужны,	то	почему	они	
есть	у нас	(обладателей	естественного	интеллекта)?

7.	 Может	 ли	 нейросеть	 обрести	 сознание?	 Если	 предполо-
жить,	что	сознание,	по	авторской	версии,	есть	следствие	развития	
социальной,	а затем	рефлексивной	речи,	то	при	достаточном	раз-
витии	способностей	мультимодальных	систем	не	возникнет	про-
блем	с появлением	сознающих	систем.

The	 report	will	 show	 the	main	differences	between	natural	and	
artificial	intelligence	from	the	point	of	view	of	cognitive	science.	
There	will	also	be	a	series	of	questions	with	possible	answers	to	
them.	 These	 are	 questions	 about	 why	 neural	 networks	 cannot	
ask	 questions,	 why	 neural	 networks	 are	 not	 active	 in	 gaining	
experience,	 whether	 consciousness	 is	 necessary	 to	 implement	
intelligence,	whether	a	neural	network	can	have	 internal	repre-
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sentations	 and	 consciousness.	 The	 author’s	 task	 is	 to	 pose	 and	
substantiate	the	fundamental	issues	of	artificial	intelligence	and	
consciousness.	And	present	possible	answers	based	on	cognitive	
research.

Brief	theses:

1.	Large	language	models —	is	it	intelligence	or	not	yet?	It	will	be	
shown	what	properties	of	intelligence	are	missing	from	language	
models,	how	they	differ	from	what	we	call	natural	intelligence.

2.	Questions	as	 the	difference	between	natural	 intelligence	and	
artificial	intelligence.	Language	models	tend	to	continue	the	text,	
but	do	not	ask	clarifying	questions	about	the	input	text.	That	is	
why	they	sometimes	hallucinate	(do not	know,	but	strive	to	an-
swer	anyway)	and	do	not	always	follow	common	sense.	Why	can’t	
language	models	ask	questions?	To	answer	the	question,	the	topic	
of	internal	representation	in	non-networks	will	be	covered.

3.	Why	does	the	child	ask	questions,	but	the	neural	network	does	
not?	The	report	will	raise	the	problem	of	the	lack	of	independence	
and	selfhood	of	the	neural	network	as	an	«internal	motor»	based	
on	basic	needs	and	motivation.

4.	Why	can’t	a	neural	network	actively	explore	the	world	by	ex-
ploring	it?	The	experience	of	a	neural	network —	what	can	it	be?	
It	will	show	what	«exploratory	AI»	can	be.

5.	Multimodal	systems —	approaching	a	strong	intellect	or	«focus».	
It	will	be	shown	how	multimodal	systems	can	be	a	breakthrough	
in	creating	truly	intelligent	systems	with	active	experience.

6.	Is	consciousness	required	for	a	system	to	be	intelligent?	This	
question	concerns	the	need	for	representation	to	realize	the	func-
tions	of	the	intellect.	If	they	are	not	needed,	then	why	do	we	(pos-
sessors	of	natural	intelligence)	have	them?

7.	Can	a	neural	network	gain	 consciousness?	 If	we	assume	 that	
consciousness,	 according	 to	 the	 author’s	 version,	 is	 a	 conse-
quence	of	 the	development	of	 social	 and	 then	 reflexive	 speech,	
then	with	sufficient	development	of	 the	abilities	of	multimodal	
systems,	 there	will	be	no	problems	with	 the	emergence	of	 con-
scious	systems.
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КАК ВОПРОС О СОЗНАНИИ ЖИВОТНЫХ ПОМОГАЕТ НАМ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ?

Чепелева Наталья Юрьевна,
кандидат философских наук, 
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HOW DOES THE QUESTION OF ANIMAL CONSCIOUSNESS 
HELP US SOLVE THE PROBLEMS OF HUMAN AND MACHINE 

CONSCIOUSNESS?
Chepeleva Natalia Yurievna,

Candidate of Science (in Philosophy) Tutor of the Department  
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Lomonosov Moscow State University
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Доклад	посвящен	проблеме	нечеловеческих	сознаний,	к ко-
торым	 относятся	 как	 сознание	других	живых	 существ,	 так	 и  со-
знание,	 реализованное	 на	 неживых	 носителях.	 Если	 принимать	
техническое	определение	сознания	как	совокупности	приватных	
ментальных	состояний	(феноменальное	сознание	Неда	Блока),	то	
мы	 сталкиваемся	 с  невозможностью	 определить	 сознание	 дру-
гих	 существ,	поскольку	у людей	нет	ни	доступа	к их	приватным	
состояниям,	ни	консенсуса	относительно	того,	как	они	могут	ра-
ботать.	В докладе	эта	проблема	будет	рассмотрена	через	призму	
исследований	сознания	животных.	Согласно	Нагелю,	мы	никогда	
не	 сможем	 получить	доступ	 к  сознанию	животных	 и  не	 узнаем,	
каково	 это —	 быть	 летучей	мышью,	 ведь	 этот	 вопрос	 указывает	
на	приватную	квалитативную	составляющую	сознательного	опы-
та.	Задаваясь	вопросом	о том,	как	мы	узнаем,	что	собаки	и кошки	
обладают	сознанием,	а компьютеры	и машины	не	обладают,	Серл	
находит	ответ	не	в тесте	Тьюринга	и его	аналогах,	а в свойствен-
ной	нам	определенной	каузальной	концепции.	Современные	ис-
следования	 животных,	 как	 правило,	 определяют	 сознание	 нече-
ловеческих	животных	через	самосознание	и субъективный	опыт.	
По	мнению	Чалмерса,	вполне	может	оказаться,	что	самосознание	
может	 быть	 свойственно	только	людям	и  некоторым	 видам	жи-
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вотных.		Согласно	Чалмерсу,	сознательный	опыт	порождается	вы-
сокодетализированной	 функциональной	 организацией,	 поэтому	
в перспективе	не	имеет	значения,	реализована	ли	эта	организа-
ция	в кремниевых	чипах,	народонаселении	Китая,	пивных	банках	
или	теннисных	шариках.	Деннет	не	признает	наличия	полноцен-
ного	сознания	у животных	в силу	их	неспособности	к речевой	де-
ятельности,	но	вполне	готов	признать	возможность	его	воспроиз-
ведения	на	электронных	носителях.	Более	того,	будучи	иллюзией,	
результатом	приписывания	какому-либо	агенту	когнитивных	ха-
рактеристик,	некоторые	сознательные	свойства	уже	вполне	реали-
зованы	вычислительными	машинами.

The	report	focuses	on	the	problem	of	non-human	consciousness,	
which	includes	both	consciousness	of	other	living	beings	and	con-
sciousness	realized	on	inanimate	media.	If	we	accept	the	techni-
cal	definition	of	consciousness	as	a	set	of	private	mental	states,	
then	we	are	faced	with	the	impossibility	of	defining	consciousness	
of	other	beings	because	humans	have	neither	access	to	their	pri-
vate	states	nor	a	consensus	on	how	they	can	operate.	The	report	
will	 look	at	this	problem	through	the	 lens	of	animal	conscious-
ness	research.	According	to	Nagel,	we	will	never	be	able	to	access	
animal	consciousness,	for	this	question	is	pointed	at	the	private	
qualitative	component	of	conscious	experience.	In	asking	how	we	
know	that	dogs	and	cats	have	consciousness	while	computers	and	
machines	do	not,	Searle	finds	the	answer	in	the	inherent	certain	
causal	concept.	Animal	studies	tend	to	define	non-human	animal	
consciousness	through	self-consciousness	and	subjective	experi-
ence.	According	to	Chalmers,	it	may	well	be	that	self-conscious-
ness	can	only	be	intrinsic	to	humans	and	certain	animal	species.	
Conscious	experience	is	generated	by	a	highly	detailed	functional	
organization.	Dennett	does	not	acknowledge	the	existence	of	full-
fledged	consciousness	in	animals	due	to	their	inability	to	speak,	
but	 is	quite	willing	 to	accept	 the	possibility	of	 its	 reproduction	
on	electronic	media.	Moreover,	some	conscious	properties	are	al-
ready	quite	realized	by	computing	machines.
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нитивных	 функций	 (мышление,	 память,	 речь	 и  т.	д.)	 и  сознания	
в  целом.	 Биофизический	 подход	 состоит	 в  выявлении	 наиболее	
общих	 закономерностей,	 присущих	 изучаемому	 явлению,	 с  по-
мощью	 простейших	 модельных	 объектов.	 Такими	 объектами,	
в соответствии	с методом	эвристического	моделирования,	пред-
ложенного	 фон	 Нейманом,	 являются	 искусственные	 нейронные	
сети	 (ИНС).	Общая	цель	 работы	 состоит	 в  определении	 условий,	
в  которых	 ИНС	 демонстрируют	 наличие	 рефлексии	 в  широком	
смысле,	а также	в выявлении	закономерностей	ее	проявления	на	
разных	уровнях:	структура,	«поведение»	и нейронная	активность	
ИНС.	Проведенные	исследования	позволяют	заключить,	что	опи-
сание	 поведения	 даже	 таких	 простых	 систем	 с  необходимостью	
требует	языка	нелинейной	динамики,	а именно:	1)	рассмотрения	
свойств	 аттракторов	 нейронной	 активности,	 что	 является	 акту-
альным	и перспективным	направлением	для	когнитивных	наук,	
2)	 спектрального	 (частотного)	 анализа	 нейронной	 активности.	
Кроме	того,	отметим,	что	использование	биофизического	подхода	
в рамках	эвристического	моделирования	рефлексии	привело	нас	
к воспроизведению	ряда	феноменов,	ранее	обнаруженных	в функ-
ционировании	 систем	 биологических	 нейронов,	 на	 простейших	
модельных	 объектах —	 искусственных	 нейронных	 сетях	 малого	
размера.

Reflection,	understood	in	a	broad	sense	as	an	internal	representa-
tion	of	the	external	world,	is	necessary	for	the	implementation	of	
cognitive	functions	(such	as	thinking,	memory,	speech,	etc.)	and	
consciousness	as	a	whole.	The	biophysical	approach	consists	of	
identifying	the	most	general	regularities	inherent	in	the	studied	
phenomenon	through	the	use	of	the	simplest	model	objects.Ac-
cording	to	the	heuristic	modeling	method	proposed	by	von	Neu-
mann,	 artificial	 neural	 networks	 (ANNs)	 serve	 as	 such	 objects.	
The	overall	aim	of	the	study	is	to	determine	the	conditions	under	
which	ANNs	 demonstrate	 the	 presence	 of	 reflection	 in	 a	 broad	
sense	and	 identify	 the	patterns	of	 its	manifestation	at	different	
levels:	structure,	behavior,	and	neural	activity	of	ANNs.	The	con-
ducted	research	allows	us	to	conclude	that	the	description	of	the	
behavior	 of	 even	 such	 simple	 systems	 necessarily	 requires	 the	
language	of	nonlinear	dynamics,	namely:	1)	consideration	of	the	
properties	 of	 neural	 activity	 attractors,	which	 is	 a	 relevant	 and	
promising	direction	for	cognitive	science;	2)	spectral	(frequency)	
analysis	of	neural	activity.	Moreover,	it	should	be	noted	that	the	
use	of	a	biophysical	approach	in	the	framework	of	heuristic	mod-
eling	of	 reflection	 led	us	 to	 reproduce	a	number	of	phenomena	
previously	found	in	the	functioning	of	biological	neuron	systems	
on	simple	model	objects —	small	artificial	neural	networks.
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Вначале	 мы	 приведем	 два	 базовых	 утверждения,	 обосно-
вывающих	 правомерность	 обращения	 к  метафорам	 и  метафо-
рологии.	 Дальнейший	 ход	 рассуждений	 строится	 на	 результатах	
когнитивных	 исследований	 метафоры	 как	 ключевого	 познава-
тельного	инструмента,	лежащего	на	границе	языка,	тела	и созна-
ния.	Утверждение	1:	Деконструкция	метафор,	используемых	в ходе	
устоявшейся	«языковой	игры»,	—	это	один	из	путей	к пониманию	
эпистемической	ценности	самой	игры	(включающей	в себя	целые	
парадигмальные	 системы	 с  наборами	 аксиом,	 теорий,	 гипотез,	
рациональных	убеждений	и прочего	подобного).	Утверждение	2:	
Легитимные	 научные	 аналогии	 (метафоры)	 подстраивают	 язык	
под	каузальную	структуру	мира,	т.	е.	приводят	словоупотребление	
к непротиворечивому	виду.

В	докладе	приведены	предварительные	результаты	концеп-
туального	анализа	механистического	профиля	компьютерной	ме-
тафоры.	 Механицизм —	 это	 особое	 направление	 компьютерной	
метафоры,	 укоренившейся	 в  различных	 исторических	 формах	
словоупотребления.	Мы	пытаемся	выявить	этапы	формирования	
принципов	переноса	свойств	механической	вычислительной	ма-
шины	на	свойства	тела	и разума	человека	и раскрываем	базовые	
принципы	 смыслового	 переноса,	 сохранившиеся	 и  по	 сей	 день	
в дискурсе	современного	компьютационализма.
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Проанализированы	причины,	по	которым	традиционная	для	
Нового	времени	метафора	«Человек	(тело) —	машина»	трансфор-
мировалась	в более	сложный	вариант	«Разум —	машина».	Что	ста-
ло	с понятиями	«разум»	и «машина»?	Как	изменились	представ-
ления	о  свойствах	вычислительных	процедур?	Что	обеспечивает	
жизнеспособность	 контринтуитивной	 компьютерной	 метафоры	
сегодня?	Ответы	на	ряд	этих	вопросов	и описание	теоретических	
путей	решения	указанных	проблем	содержатся	в данном	докладе.

First,	we	will	give	two	basic	statements	that	justify	the	legitimacy	
of	referring	to	metaphors	and	metaphorology.	The	further	course	
of	reasoning	is	based	on	the	results	of	cognitive	studies	of	met-
aphor	as	a	key	cognitive	tool	that	lies	on	the	border	of	language,	
body	and	mind.	Statement	1:	Deconstructing	the	metaphors	used	
in	the	course	of	 the	established	«language	game»	 is	one	way	to	
understand	the	epistemic	value	of	the	game	itself	(which	includes	
entire	paradigm	systems	with	sets	of	axioms,	theories,	hypothe-
ses,	rational	beliefs,	and	so	on).	Statement	2:	Legitimate	scientific	
analogies	(metaphors)	adjust	the	language	to	the	causal	structure	
of	the	world,	i.	e.	bring	word	usage	to	a	consistent	form.

The	report	presents	preliminary	results	of	a	conceptual	analysis	
of	the	mechanistic	profile	of	computer	metaphor.	Mechanism	is	
a	special	direction	of	computer	metaphor	rooted	in	various	his-
torical	 forms	of	word	usage.	Stages	of	 forming	the	principles	of	
transferring	the	properties	of	a	mechanical	computer	to	the	prop-
erties	of	the	body	and	mind	of	a	person	and	identifying	the	basic	
principles	of	semantic	transfer	that	have	survived	to	this	day	in	
the	discourse	of	modern	computationalism.

The	 reasons	why	 the	metaphor	«Man	 (body) —	machine»	 tradi-
tional	for	the	New	Age	was	transformed	into	a	more	complex	ver-
sion	of	«Mind —	machine»	are	analyzed.	How	have	ideas	about	the	
properties	of	computational	procedures	changed?	What	keeps	the	
counterintuitive	computer	metaphor	viable	today?	Answers	to	a	
number	of	these	questions	and	a	description	of	theoretical	ways	
to	solve	these	problems	are	contained	in	this	report.
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Известны	 классические	 «концептуальные»	 представления	
о границах	нашего	языка	как	границах	нашего	мира	(от Канта	до	
Витгенштейна	 и  Куна).	 Искусственный	 интеллект,	 переведя	 сло-
ва	в векторную	форму,	представил	язык	как	много(сотни)мерное	
пространство	слов.	При	этом	каждое	слово	может	иметь	огромное	
количество	отношений	со	многими	другими	словами,	расчет	этих	
взаимоотношений	ИИ —	 выстраивать	 осмысленные	 и  синтакси-
чески	верные	предложения.	Это	многомерное	взаимоотношение	
слов,	которое	человек	не	может	представить,	и является	той	«клет-
кой»,	в которой	человек	заперт	языком.	Может	ли	мысль	вырвать-
ся	из	клетки	и каким	образом?

There	are	classical	«conceptual»	ideas	about	the	limits	of	our	lan-
guage	as	the	limits	of	our	world	(from	Kant	to	Wittgenstein	and	
Kuhn).	Artificial	 Intelligence,	by	 translating	words	 into	a	vector	
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form,	presented	language	as	a	many	(hundred)dimensional	space	
of	words.	In	this	case,	each	word	can	have	a	huge	number	of	re-
lationships	with	many	 other	words,	 by	 the	 calculation	 of	 these	
relationships	 AI	 to	 build	 meaningful	 and	 syntactically	 correct	
sentences.	This	multidimensional	relationship	of	words,	which	a	
human	cannot	imagine,	is	the	«cage»	in	which	a	human	is	trapped	
by	language.	Can	thought	break	out	of	the	cage,	and	how?

МОГУТ ЛИ МАШИНЫ ТВОРИТЬ? СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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В	докладе	ставится	вопрос	о возможности	применения	поня-
тия	«творчество»	к деятельности	нейросетей.	В последнее	время	
в общественном	поле	появляется	множество	примеров	генерации	
нейросетями	 разного	 рода	 текстов,	 имеющих	 вид	 художествен-
ных	и имитирующих	различные	стили	и направления	искусства:	
литературных,	музыкальных,	графических	(например,	музыкаль-
ные	проекты	Deep	Bach,	MuseNet,	визуальные	проекты,	созданные	
Midjourney,	 генератор	 стихов	 «AI	 да	 Пушкин»,	 программа	 допи-
сывания	текста	«Порфирьевич»,	проект	«Параноидальный	транс-
формер»	и многочисленные	примеры	генерации	текстов	при	по-
мощи	ChatGPT).	Эти	кейсы	актуализируют	проблему	определения	
категории	 творчества,	 критериев	 творческой	 деятельности.	 От	
того,	как	мы	определим	творчество,	зависит,	приписываем	ли	мы	
ИИ	статус	творческого	субъекта.	В докладе	излагаются	основные	
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положения	 трансцендентально-семиотического	 подхода	 к  твор-
честву,	 опирающегося	 на	 системные	 теории	 технического	 твор-
чества	П.	К.	Энгельмейера	и Фр.	Дессауэра.	Предлагается	 рабочее	
определение	 творчества	 как	 вызванной	 ситуацией	 неполноты	
проективной	 семиотической	 деятельности,	 в  которой	 в  резуль-
тате	сдвига	в применении	прагматического,	семантического	или	
синтаксического	правила	возникают	новые	объекты	чувственного	
восприятия,	предметы	рассудка	или	идеи	разума.	Существующие	
на	настоящий	момент	примеры	творчества	нейросетей —	резуль-
тат	 замещения	техникой	части	 способностей	человеческого	рас-
судка	и работы	с синтаксическим	правилом.	В целом	можно	утвер-
ждать,	что	синтаксис	творческой	деятельности	является	наиболее	
отрефлексированным.	Однако	открытыми	остаются	вопросы	о ме-
ханизмах	 действия	 прагматического	 и  семантического	 правила	
применительно	к творчеству	и, следовательно,	о способности	ИИ	
к интерпретации	и исполнению.

The	report	raises	the	question	of	the	possibility	of	applying	the	
concept	of	 «creativity»	 to	 the	activities	of	neural	networks.	Re-
cently,	in	the	public	field,	there	are	many	examples	of	the	gener-
ation	of	various	kinds	of	texts	by	neural	networks	that	look	like	
art	and	imitate	various	styles	and	directions	of	art:	literary,	musi-
cal,	graphic	(for	example,	Deep	Bach	musical	projects,	MuseNet,	
visual	projects	created	by	Midjourney,	a	poem	generator	«AI	da	
Pushkin»,	the	Porfiryevich	text	completion	program,	the	Paranoid	
Transformer	project	and	numerous	examples	of	 text	generation	
using	 ChatGPT).	 These	 cases	 actualize	 the	 problem	 of	 deter-
mining	the	category	of	creativity,	 the	criteria	 for	creative	activ-
ity.	How	we	define	creativity	determines	whether	we	give	AI	the	
status	of	a	creative	subject.	The	report	outlines	the	main	points	
of	 the	 transcendental-semiotic	approach	 to	creativity,	based	on	
the	systemic	 theories	of	 technical	creativity	by	P.	K.	Engelmeyer	
and	 Fr.	Dessauer.	A	working	 definition	 of	 creativity	 is	 proposed	
as	a	projective	semiotic	activity	caused	by	a	situation	of	incom-
pleteness,	 in	which,	as	a	result	of	a	shift	 in	the	application	of	a	
pragmatic,	 semantic,	 or	 syntactic	 rule,	 new	 objects	 of	 sensory	
perception,	objects	of	reason,	or	ideas	of	mind	arise.	The	current-
ly	existing	examples	of	the	creativity	of	neural	networks	are	the	
result	of	replacing	part	of	the	abilities	of	the	human	mind	with	
technology	and	working	with	a	syntactic	rule.	In	general,	we	argue	
that	the	syntax	of	creative	activity	is	the	most	studied.	However,	
questions	 remain	 about	 the	mechanisms	of	 action	of	 the	 prag-
matic	and	semantic	 rule	 in	relation	to	creativity	and,	 therefore,	
about	the	ability	of	AI	to	interpret	and	execute.
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В	докладе	предлагается	обобщить	имеющиеся	методы	реше-
ния	оптимизационных	задач	с ограничениями	(теория	сложности	
вычислений,	задачи	удовлетворения	ограничений,	линейное	про-
граммирование,	дискретная	оптимизация	и др.)	до	познаватель-
ной	методологической	парадигмы	вычислений	с ограничением	на	
ресурс,	применимой	к проблемам	управления	развитием	сложных	
человекомерных	и человекоцентричных	систем.

Развитие	как	динамика	сложности.	Аппарат	работы	со	слож-
ностью	представляет	собой	инструмент	для	управления	развити-
ем	соответствующих	систем.	Сложность	понимается	как	функция	
ресурса,	 параметров	 его	 конфигурации.	 Ресурс	 и  ограничения	
существенным	образом	задают	динамику	и вариативность	путей	
развития	системы.	Ставится	вопрос	о необходимости	разработки	
ресурсоцентричного	инструмента	(в первую	очередь	философско-
го	и методологического,	далее	математического	и компьютерно-
го)	для	моделирования	и управления	развитием	сложных	систем.

Глобальный	контекст	и конструктивистская	предыстория.	Ос-
новные	проблемы:	(рекурсивная)	нехватка	ресурса,	сложившиеся	
практики,	неадекватные	эвристики,	слепые	и серые	зоны	позна-
ния,	 этика.	 Перспективные	 направления:	 измерения	 сложности,	
оппозиция	В.	Воеводского	«высокоабстрактность	vs	вычислитель-
ная	емкость»,	связь	ресурсного	представления	задачи	и конфигу-
рации	инструментов	ее	решения.	Предлагается	вариант	програм-
мы	исследований	и разработки	ресурсоцентричных	эвристик.

Области	приложения:	 управление	человеческим	капиталом,	
общее	 и  профессиональное	 образование	 (включая	 горизонталь-
ную	переквалификацию),	автономные	экосистемы	и природопо-
добные	технологии,	проектирование,	конструирование	и развитие	
больших	социальных	систем,	сосуществование	человека	и искус-
ственных	разумных	сущностей	(ИИ).
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Development	 as	 the	 dynamics	 of	 complexity.	 The	 apparatus	 of	
working	with	complexity	is	a	tool	for	managing	the	development	
of	 the	 corresponding	 systems.	 Complexity	 is	 understood	 as	 a	
function	of	the	resource,	 its	configuration	parameters.	Resource	
and	constraints	essentially	set	the	dynamics	and	variability	of	de-
velopment	paths	of	the	system.	The	question	is	raised	about	the	
need	to	develop	a	resource-centric	tool	(first	of	all	philosophical	
and	methodological,	then	mathematical	and	computer)	for	mod-
eling	and	managing	the	development	of	complex	systems.
Global	 context	 and	 constructivist	 background.	 Main	 problems:	
(recursive)	 resource	 scarcity,	 established	 practices,	 inadequate	
heuristics,	 blind	 and	 gray	 zones	 of	 cognition,	 ethics.	 Promising	
directions:	complexity	measurements,	V.	Voevodsky’s	opposition	
«high	abstractness	vs	computational	capacity»,	connection	of	re-
source	representation	of	a	problem	and	configuration	of	tools	for	
its	solution.	A	variant	of	the	research	and	development	program	
for	resource-centric	heuristics	is	proposed.
Areas	 of	 application:	 human	 capital	 management,	 general	 and	
vocational	 education	 (including	 horizontal	 retraining),	 autono-
mous	ecosystems	and	nature-like	technologies,	design,	construc-
tion	and	development	of	large	social	systems,	coexistence	of	hu-
mans	and	AI	entities.
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Нед	 Блок	 известен	 своими	 аргументами	 в  пользу	 разделе-
ния	сознания	феноменального	и сознания	доступа.	Он	утвержда-
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ет,	 что	 феноменальное	 сознание,	 которое	 он	 рассматривает	 как	
«сырой	опыт»,	или	квалиа,	отлично	от	сознания	доступа,	в кото-
ром	находится	информация,	 глобально	доступная	для	когнитив-
ной	 системы.	 Между	 ними	 присутствует	 значительная	 разница:	
сознание	доступа,	в отличие	от	феноменального	сознания,	функ-
ционально	и  репрезентативно.	 Блок	 предполагает,	 что,	 согласно	
позиции	функционалистов,	которые	отрицают	существование	фе-
номенального	сознания	вне	сознания	доступа,	иллюзия	сознания	
похожа	на	иллюзию	света	в холодильнике,	однако	существующее	
развитие	аргумента	иллюзии	света	в холодильнике	скорее	работа-
ет	против	функционалистов.

Блок	 также	 рассматривает	 возможное	 существование	 «бо-
лотного	мозга»,	который	случайным	образом	составлен	из	набора	
молекул	как	копия	человеческого	мозга	и, следовательно,	обладает	
феноменальным	 сознанием.	 Если	 его	подключить	 к  возможности	
произносить	слова,	он	будет	произносить	те	же	слова,	что	и чело-
век,	копией	мозга	которого	он	является.	Нам	кажется,	что	болотный	
мозг	концептуально	близок	к философскому	зомби,	поскольку,	как	
и мозг	философского	зомби,	физически	является	копией	человече-
ского.	Более	того,	если	болотный	мозг	подключить	к мессенджеру,	
то	 не	 будет	 никакой	 разницы	 между	 разговором	 с  философским	
зомби	и с болотным	мозгом,	если	их	мозги	физически —	копии	од-
ного	человеческого	мозга.	В отличие	от	болотного	мозга	и философ-
ского	зомби,	нейросеть,	не	обладающая	феноменальным	сознанием	
или	сознанием	доступа,	не	является	копией	чьего-то	мозга,	однако	
можно	себе	представить	ситуацию,	когда	нейросеть,	болотный	мозг	
и философский	зомби	в мессенджере	будут	вести	себя	одинаково,	что	
ставит	 под	 еще	 большее	 сомнение	функционалистскую	позицию.

Ned	Block	is	famous	for	his	arguments	for	the	separation	of	phe-
nomenal	consciousness	and	access	consciousness.	He	argues	that	
phenomenal	consciousness,	which	he	views	as	«raw	experience»	
or	qualia,	 is	distinct	 from	access	 consciousness,	which	contains	
information	 that	 is	 globally	 available	 to	 the	 cognitive	 system.	
There	is	a	significant	difference:	the	access	consciousness,	unlike	
phenomenal	 consciousness,	 is	 functional	 and	 representational.	
Block	 suggests	 that,	 according	 to	 the	position	of	 functionalists,	
who	deny	the	existence	of	phenomenal	consciousness	outside	of	
access	consciousness,	 the	 illusion	of	consciousness	 is	similar	 to	
the	illusion	of	light	in	a	refrigerator,	however,	the	existing	devel-
opment	of	the	argument	of	the	illusion	of	light	in	a	refrigerator	
rather	works	against	the	functionalists.

Block	also	considers	 the	possible	existence	of	a	«swamp	brain»,	
which	is	randomly	composed	of	a	set	of	molecules	like	a	copy	of	
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the	human	brain,	and	therefore	has	a	phenomenal	consciousness.	
If	connected	to	the	ability	to	pronounce	words,	he	will	pronounce	
the	same	words	as	the	person	whose	brain	copy	he	is.	It	seems	to	
us	that	the	swamp	brain	is	conceptually	close	to	the	philosophical	
zombie,	because,	like	the	brain	of	the	philosophical	zombie,	it	is	
physically	a	copy	of	the	human	one.	Moreover,	if	the	swamp	brain	
is	connected	 to	 the	messenger,	 then	 there	will	be	no	difference	
between	talking	with	a	philosophical	zombie	and	with	a	swamp	
brain	if	their	brains	are	physically	a	copy	of	the	same	human	brain.

Unlike	the	swamp	brain	and	philosophical	zombie,	a	neural	net-
work	 that	 does	 not	 have	 phenomenal	 consciousness	 or	 access	
consciousness	is	not	a	copy	of	someone’s	brain,	however,	one	can	
imagine	a	situation	where	a	neural	network,	a	swamp	brain	and	a	
philosophical	zombie	 in	the	messenger	will	behave	 in	the	same	
way,	which	puts	more	doubts	to	the	functionalist	position.
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Научно-технический	прогресс	неумолимо	поглощает	все	сфе-
ры	общества	 вне	 зависимости	от	их	желания.	Информационные	
технологии	преобразовывают	ежедневный	быт	каждого	человека	
настолько,	 что	 само	 общество	 принято	 называть	 информацион-
ным.	 Исследование	 процессов	 информационного	 общества	 не-
возможно	без	качественного	понимания	сути	самого	понятия.	Это	
создает	 базу	для	 анализа	механизмов	динамики	трансформаци-
онных	 процессов,	 эволюционирующих	 вместе	 с  развивающимся	
обществом.	 Решение	 данной	 задачи	 возможно	 только	 при	 фор-
мировании	 комплексного	 системного	 подхода,	 основанного	 на	
синтезе	 теорий,	 принципов,	 приемов	 исследования,	 способного	
обеспечить	как	приращение	социально-философского	знания,	так	
и  утилитарную	 эффективность	 практического	 конструирования	
и управления	трансформационными	процессами.

Это	формирует	цель	статьи —	представить	собственное	опи-
сание	 информационного	 общества,	 включающее	 определение	
и перечисление	ключевых	характеристик.	Цель	является	базой	для	
задачи	статьи:	подготовить	теоретическую	базу	для	дальнейшего,	
более	углубленного	исследования	перспектив	развития	информа-
ционного	общества.

Ключевые	 слова:	 информационное	 общество;	 социальные	
процессы;	алгоритм;	алгоритмизация	общества.

The	 scientific	 and	 technological	 progress	 permeates	 inexorably	
into	all	spheres	of	society,	regardless	of	their	wishes.	Information	
technologies	transform	the	daily	life	of	every	person	to	such	an	
extent	that	the	society	itself	is	commonly	called	an	information	
society.	It	is	impossible	to	study	the	processes	of	information	so-
ciety	without	a	fundamental	understanding	of	the	concept	itself.	
This	 creates	 a	 basis	 for	 analyzing	 the	mechanisms	of	 dynamics	
of	transformation	processes	evolving	with	the	developing	society.	
The	only	way	to	proceed	successfully	is	to	use	a	comprehensive	
systematic	approach,	based	on	the	synthesis	of	theories,	princi-
ples,	techniques	of	research	that	will	be	able	to	provide	both	an	
increase	in	socio-philosophical	knowledge,	and	the	utilitarian	ef-
ficiency	of	practical	construction	and	management	of	transforma-
tion	processes.

This	creates	 the	goal	of	 the	article —	to	 formulate	our	own	de-
scription	of	the	information	society,	including	the	definition	and	
the	list	of	its	key	characteristics.	The	goal	is	the	basis	for	the	arti-
cle’s	task:	to	prepare	a	theoretical	basis	for	further,	more	in-depth	
research	into	the	prospects	of	information	society	development.

Keywords:	information	society;	social	processes;	algorithm;	soci-
ety	algorithmization.
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Стратегическая	цель	современной	цивилизации —	включить	
технологии	 искусственного	 интеллекта	 (ИИ)	 в  естественный	 ре-
сурсооборот	на	основе	развития	конвергенции	мультидисципли-
нарных	 (конвергентных)	 научных	 направлений,	 объединяющей	
инженерную	 деятельность,	 когнитивные	 науки,	 среди	 которых	
особое	место	занимает	философия	сознания	и языка,	в качестве	
инструмента	создания	метатеорий,	а также	инклюзивная	педаго-
гика,	поскольку	ИИ	и методы	глубокого	обучения	требуют	особых	
педагогических	средств	и ИИ	в сравнении	с естественным	требует	
иных	подходов	к обучению,	построенных,	однако	же,	на	принци-
пах	 природоподобия.	 Конвергенция	 необходима	 с  точки	 зрения	
взаимодействия	 технических	 и  социальных	 систем	 друг	 с  дру-
гом.	Вычислительные	модели	сознания,	языка,	интеллектуальных	
и когнитивных	функций	с позиций	философии	науки	и техники —	
активно	развивающиеся	современные	области	знания.

Эффективность	технических	 систем	 (ТС)	 определяется	при-
меняемыми	материалами:	 это	 и  увеличение	 времени	 активного	
существования,	и надежность,	и отказоустойчивость.	При	проек-
тировании	 и  изготовлении	 ТС,	 в  рамках	 современного	 техноло-
гического	 уклада,	 качество	и  эффективность	функционирования	
обеспечивается	внедрением	CALS-технологий,	в том	числе	моде-
лированием,	 диагностикой	 технического	 состояния,	 испытания-
ми,	последующей	обработкой	и накоплением	информации	о ТС,	
что	позволяет	в период	активного	существования	широко	исполь-
зовать	 адаптивное	 управление,	многократно	 повысить	 прозрач-
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ность	производственной	цепи,	оперативно	находить	и исправлять	
дефекты,	получить	новый	уровень	гибкости	и приспособляемости.	
Расширяется	круг	внедряемых	в практику	технических	решений,	
использующих	 элементы	 «систем	 искусственного	 интеллекта».	
Это	поднимает	вопрос	о номенклатуре	существующих	специаль-
ностей,	о необходимости	ввода	квалификации	«инженер	по	онто-
логиям»	(А.	Н.	Горбань),	которая	должна	восполнить	определенный	
пробел	в системной	инженерии	и системотехнике.	Концептуаль-
ное	 оформление	 жизненного	 цикла	 в  системной	 инженерии	 на	
сегодняшний	 день	 инспирировано	 классической	 метафизикой,	
а в реальной	практике	при	построении	жизненного	цикла	ТС	про-
являют	 себя	 презумпции	 постмодерна,	 это	 порождает	 проблему	
несводимости	языков	описания	столь	различных	моделей	(пара-
дигм),	 что	и целесообразно	 устранить	 в  рамках	иного	поля	дея-
тельности	еще	на	этапе	концептуализации,	для	чего	и требуется	
новая	профессия —	инженер	по	онтологиям.

The	strategic	goal	of	modern	civilization	is	to	include	artificial	in-
telligence	(AI)	technologies	in	natural	resource	circulation	based	
on	the	development	of	convergence	of	multidisciplinary	(conver-
gent)	scientific	areas	that	combine	engineering	activities,	cogni-
tive	sciences,	among	which	the	philosophy	of	mind	and	language	
occupies	a	special	place,	as	a	tool	for	creating	metatheories,	and	
also	inclusive	pedagogy,	since	AI	and	deep	learning	methods	re-
quire	 special	pedagogical	 tools,	 and	AI,	 in	 comparison	with	 the	
natural	one,	requires	different	approaches	to	 learning,	however,	
built	on	the	principles	of	nature-likeness.	Convergence	is	neces-
sary	 from	 the	point	 of	 view	of	 the	 interaction	of	 technical	 and	
social	systems	with	each	other.

Computational	 models	 of	 consciousness,	 language,	 intellectual	
and	cognitive	functions	from	the	standpoint	of	the	philosophy	of	
science	and	technology	are	actively	developing	modern	fields	of	
knowledge.

The	efficiency	of	technical	systems	(TS)	is	determined	by	the	ma-
terials	used,	this	is	an	increase	in	the	time	of	active	existence,	and	
reliability,	and	fault	tolerance.	When	designing	and	manufactur-
ing	(TS),	within	the	framework	of	the	modern	technological	par-
adigm,	the	quality	and	efficiency	of	functioning	is	ensured	by	the	
introduction	of	CALS	technologies,	including	modeling,	diagnos-
tics	of	the	technical	condition,	testing,	subsequent	processing	and	
accumulation	of	 information	about	the	TS,	which	allows	during	
the	 period	 of	 active	 existence,	 make	 extensive	 use	 of	 adaptive	
management,	increase	the	transparency	of	the	production	chain	
many	 times	 over,	 quickly	 find	 and	 correct	 defects,	 and	 achieve	
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a new	 level	 of	 flexibility	 and	 adaptability.	 The	 range	 of	 techni-
cal	solutions	introduced	into	practice	using	elements	of	«artificial	
intelligence	 systems»	 is	 expanding.	 This	 raises	 the	 question	 of	
the	range	of	existing	specialties,	the	need	to	introduce	the	qual-
ification	«ontology	engineer»	 (A.	N.	Gorban),	which	 should	fill	 a	
certain	gap	in	systems	engineering	and	systems	engineering.	The	
conceptual	design	of	the	life	cycle	in	systems	engineering	today	
is	 inspired	 by	 classical	metaphysics,	 and	 in	 real	 practice,	when	
building	the	life	cycle	of	the	ES,	postmodern	presumptions	man-
ifest	themselves,	which	gives	rise	to	the	problem	of	the	irreduc-
ibility	of	 the	 languages	for	describing	these	so	different	models	
(paradigms),	which	is	intended	to	be	eliminated	within	a	different	
field.	activity	at	the	stage	of	conceptualization,	which	requires	a	
new	profession —	an	ontology	engineer.
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В	 докладе	 будет	 предложен	 концептуально-методологиче-
ский	анализ	базовых	научно-философских	понятий,	приобретаю-
щих	новое	наполнение.	Некоторые	из	них	перечислены	далее.

Онтология —	философское	учение	о бытии,	его	основах,	прин-
ципах,	 структуре	 и  закономерностях.	 Архитектура  —	 искусство	
проектировать	и создавать	объекты	произвольной	природы	(ОПП),	
среду,	необходимую	людям	для	их	жизни	и деятельности,	в соответ-
ствии	с назначением,	техническими	возможностями	и эстетически-
ми	воззрениями.	Адаптация —	самоприспосабливаемость	объекта	
к условиям	функционирования.	Аксиология —	учение	о ценностях.	
Верификация —	проверка;	эмпирическое	подтверждение	теорети-
ческих	 положений	 науки	 путем	 сопоставления	 их	 с  наблюдения-
ми,	 чувствами,	данными,	 экспериментом.	Диагностика —	область	
знаний,	 охватывающая	 теорию,	 методы	 и  средства	 определения	
состояния	 (поведения)	 ОПП.	 Общей	 проблемой	 диагностики	 яв-
ляется	 достижение	 адекватной	 оценки	 распознавания	 истинного	
(действительного)	состояния	ОПП.	Интеллект —	способность	к по-
знанию	и решению	проблем,	которая	объединяет	познавательные	
способности:	ощущение,	восприятие,	память,	представление,	мыш-
ление	и т.	д.;	а также —	«модель	мира»	в кибернетике.	Квалиметрия,	
объединяющая	 методы	 количественной	 оценки	 качества	 продук-
ции.	Природоподобие,	как	инструментарий	онтологии.

The	problems	of	the	conference	are	connected	with	the	concep-
tual	and	methodological	analysis	of	the	new	scientific	and	tech-
nological	 order,	which	 is	 based	on	 cognitive	 sciences	 and	 tech-
nologies.	 The	 explosive	 growth	 in	 the	 quality	 and	 efficiency	 of	
cognitive	technologies	has	given	rise	to	global	problems:	employ-
ment	of	the	planet’s	population,	their	professional	training,	and	
many	others.	According	 to	 leading	experts	 in	 the	field	of	 artifi-
cial	intelligence,	the	most	popular	profession	in	demand	will	be	
«an anthology	engineer».

The	report	will	offer	a	conceptual	and	methodological	analysis	of	
basic	scientific	and	philosophical	concepts	that	acquire	new	con-
tent.	Some	of	them	are	listed	below.

Ontology	 is	 a	 philosophical	 doctrine	 of	 being,	 its	 foundations,	
principles,	structure	and	patterns.	Architecture	 is	 the	art	of	de-
signing	and	creating	objects	of	arbitrary	nature	(OPP),	the	envi-
ronment	necessary	for	people	to	live	and	work,	in	accordance	with	
the	purpose,	 technical	capabilities	and	aesthetic	views.	Adapta-
tion	is	the	self-adaptation	of	an	object	to	the	conditions	of	func-
tioning.	Axiology	is	the	study	of	values.	Verification —	verification;	
empirical	confirmation	of	the	theoretical	positions	of	science	by	
comparing	 them	 with	 observations,	 feelings,	 data,	 experiment.	
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Diagnostics	is	a	field	of	knowledge	covering	the	theory,	methods	
and	means	of	determining	the	state	(behavior)	of	AKI.	A	common	
diagnostic	problem	is	to	achieve	an	adequate	assessment	of	the	
recognition	of	the	true	(real)	state	of	AKI.	Intelligence —	the	abil-
ity	to	know	and	solve	problems,	which	combines	cognitive	abil-
ities:	 sensation,	 perception,	 memory,	 representation,	 thinking,	
etc.;	 as	well	 as	 the	 «model	 of	 the	world»	 in	 cybernetics.	Quali-
metry	combines	methods	for	quantitative	assessment	of	product	
quality.	Nature-likeness	as	an	ontology	toolkit.

КОГНИТИВНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ СТРУКТУРЫ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВОПЛОЩЕНИЯ

Песина Светлана Андреевна,
доктор филологических наук, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры лингвистики и перевода Института гуманитарного 
образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г. И. Носова»
spesina@bk.ru

Комисарова Людмила Сергеевна,
студентка кафедры лингвистики и перевода Института гуманитарного 
образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г. И. Носова», бакалавр (выпускной курс)
lyudmila-komisarova@mail.ru

COGNITIVE AND LANGUAGE STRUCTURES THROUGH 
THE PRISM OF IMBODYMENT

Pesina Svetlana Andreevna,
Doctor of Philology, Doctor of Philosophy, Professor,  

Professor of the Department of Linguistics and Translation,  
Institute of Humanitarian Education, Magnitogorsk State Technical 

University named after G. I. Nosov
https://orcid.org/0000-0002-3728-2561

Komisarova Liudmila Sergeyevna,
Student of the Department of Linguistics and Translation,  

Institute of Humanitarian Education, Magnitogorsk State Technical 
University named after G. I. Nosov, bachelor (final year)

mailto:spesina@bk.ru
mailto:lyudmila-komisarova@mail.ru


89MBIL Conference – 2023

В	 статье	 исследуется	 проблема	 воплощенности	 человече-
ского	опыта	в зависимости	от	особенностей	функционирования	
нашего	тела	и нервной	системы,	что	имеет	существенные	послед-
ствия	для	протекания	процессов	 адаптации	и процессов	позна-
ния	и их	дальнейшего	оязыковления.	Рассматриваются	основные	
понятия	и категории,	связанные	с антропоморфной	семантикой.	
Анализируются	примеры	использования	антропоморфных	мета-
фор	в составе	полисемантов	на	основе	инвариантно-кластерного	
подхода,	что	существенно	упростит	и окажет	помощь	электрон-
ным	 переводчикам,	 которые	 в  настоящее	 время	 испытывают	
трудности	при	переводе	тропов.	Концептуальные	и лингвистиче-
ские	системы	человека	во	многом	обусловлены	его	воплощенным	
опытом.	В статье	предлагается	верификация	гипотезы	о том,	что	
человеческое	 тело	 в  значительной	 степени	 отражает	 и  опреде-
ляет	жизненно	важные	аспекты	нашего	опыта	и  существования	
в  целом.	 Когнитивный	 процесс	 познания	 представляет	 собой	
интерпретацию	мира	человеком,	которая	становится	очевидной	
благодаря	 широкому	 многообразию	 языковых	 репрезентаций.	
Термин	 «воплощение»	 отсылает	нас	 к доменам,	 соотносящимся	
с такими	функциями,	как	метафорическая	проекция,	интеграция	
схем	 изображения,	 ориентированных	 на	 зрителя	 в  визуальной	
системе,	 и т.	д.	Подобные	 регионы	могут	также	 восприниматься	
как	 модели	 активности	 на	 концептуальном	 и  психологическом	
уровне	обработки	информации.	Так,	антропоморфные	метафоры	
в  составе	многозначных	 структур	интерпретируются	 сознанием	
как	схематические	функции.	Например,	голова	огня	(head	of	fire)	
так	же	ориентирована	в пространстве,	как	голова	по	отношению	
к телу,	являясь	его	верхней	частью,	самой	горячей	и активной;	го-
лова	смычка	скрипки	/	сигары	/	стрелы	/	копья	/	топора	(head	of	
a	violin	bow	/	cigar	/	arrow	/	spear	/	axe) —	это	схематически	верх	
или	начало	объекта	в зависимости	от	пространственного	распо-
ложения.	Такие	схематические	представления	выступают	как	во-
площенный	опыт	по	интерпретации	окружающих	нас	предметов,	
как	опыт,	который	не	соответствует	прямому	акту	номинации	или	
первому	значению	[Pesina	et	al.,	2021;	Песина,	Юсупова,	Пулеха,	
2019;	Юсупова,	Песина,	2016].

Исследование	выполнено	за	счет	гранта	Российского	научно-
го	фонда	№	22-18-20022,	https://rscf.ru/project/22-18-20022.
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го	государственного	университета.	Выпуск	115:	Филологиче-
ские	науки.	2019.	№	1	(423).	С. 106–112.
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The	article	explores	the	problem	of	the	embodiment	of	our	expe-
rience,	depending	on	the	features	of	the	functioning	of	our	body	
and	nervous	system,	which	has	significant	consequences	for	the	
course	 of	 adaptation	 processes	 and	 processes	 of	 cognition	 and	
speaking.	The	main	concepts	and	categories	associated	with	an-
thropomorphic	semantics	are	interpreted.	Examples	of	the	use	of	
anthropomorphic	metaphors	as	part	of	polysemous	words	are	an-
alyzed	on	the	basis	of	an	 invariant-cluster	approach,	which	will	
greatly	 simplify	and	assist	 electronic	 translators	which	are	 cur-
rently	experiencing	difficulties	 in	 translating	 tropes.	A	person’s	
conceptual	and	linguistic	systems	are	largely	conditioned	by	his	
embodied	experience.	The	article	proposes	verification	of	the	hy-
pothesis	 that	a	human	body	 largely	reflects	and	determines	the	
vital	aspects	of	our	experience	and	existence	in	general.	The	cog-
nitive	process	of	cognition	is	the	interpretation	of	the	world	by	a	
person,	which	becomes	apparent	due	to	a	wide	variety	of	linguis-
tic	representations.	The	term	«embodiment»	re-fers	to	domains	
that	denotes	functions	such	as	metaphorical	projection,	the	inte-
gration	of	viewer-facing	image	schemas	in	the	visual	system,	and	
so	on.	Such	regions	can	also	be	perceived	as	mod-els	of	activity	at	
the	conceptual	and	psychological	level	of	information	processing.	
Thus,	anthro-pomorphic	metaphors	as	part	of	polysemous	struc-
tures	are	 interpreted	by	consciousness	as	 sche-matic	 functions,	
for	example,	the	head	of	fire	is	oriented	in	space	in	the	same	way	
as	the	head	in	relation	to	the	body,	being	its	upper	part,	the	hot-
test	and	most	active;	the	head	of	a	a	violin	bow	/	cigar	/	arrow	/	
spear	/	axe	are	schematically	the	top	or	beginning	of	the	object,	
depending	on	the	spatial	orientation.	Such	schematic	represen-
tations	act	as	an	embodied	experience	in	interpreting	the	objects	
around	us,	as	an	experience	that	does	not	correspond	to	the	direct	
act	of	nomination	or	the	first	meaning	[Pesina	et	al.,	2021;	Pesina,	
Yusupova,	Pulekha,	2019;	Yusupova,	Pesina,	2016].
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В	докладе	рассматривается	проблема	семантической	непол-
ноты	семиотических	моделей	в контексте	рекурсивной	парадиг-
мы.	 Цель	 исследования  —	 синтезировать	 необходимые	 транс-
формации	на	основе	анализа	текущего	состояния	семантических	
исследований	и результатов	электронной	эволюции.	Электронная	
эволюция	представляется	как	результат	логико-математических,	
семантических	и философских	исследований	и как	явление,	опре-
деляющее	 «третью	 природу»	 развития	 человеческого	 общества	
в рамках	технологической	эволюции	«четвертого	царства»	Ф.	Дес-
сауэра	 [Дессауэр	Ф.,	 2017].	Широкое	 (синтактико-семантическое)	
толкование	знака —	от	атомарных	состояний	автоматов	и нейро-
нов	до	процессов	реализации	компьютерных	программ	ИИ	и ког-
нитивного	мышления	 (процесс	как	 знак) —	позволяет	использо-
вать	в исследованиях	семиотические	модели,	что,	в совокупности,	
определяет	 методологию,	 актуальность	 и  объективную	 область	
исследования.	Автоматические	 (процессуальные)	 и  рекурсивные	
расширения	семантики	выступают	основой	для	реализации	в се-
миотических	моделях	 рефлексивной	функции,	 которая	 позволя-
ет	модели	«видеть»	себя.	Рефлексивная	функция,	в свою	очередь,	
выступает	основой	для	реализации	процесса	саморегулирования	
модели —	аутопоэзиса,	направленного	на	устранение	неполноты	
и непротиворечивости	модели.	Установление	семантической	при-
роды	 понятий	 истины,	 полноты	 и  непротиворечивости	 явилось	
важным	 этапом	 семантических	 исследований:	 семантическая	
теория	истины	А.	Тарского;	выводы	о рекурсивных	расширениях	
формальных	языков	А.	Чёрча	[Чёрч	А.,	2009];	работы	В.	В.	Целище-
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ва	об	алгоритмизации	и рекурсивности	мышления	[Целищев	В.	В.,	
2021,	 2007].	Алгоритмическая	 (вычислимая)	 природа	 логической	
истины	создает	предпосылки	для	принятия	научным	сообществом	
алгоритмической	(процессуальной)	природы	семантики	в целом.	
Возможно,	что	автоматически	реализованная	семантика	является	
одним	из	важнейших	результатов	электронной	эволюции	в рам-
ках	семантических	исследований,	поскольку	приближает	к реали-
зации	тезиса	о том,	что	для	проведения	семантического	анализа	
необходима	 реализованная	 модель	 всего	 языка.	 Установление	
процессуальной	и рекурсивной	природы	семантики	является	важ-
ным	результатом,	что	влечет	развитие	(рекурсивное	расширение)	
семиотической	модели:	 1)	 автоматически	 реализованная	 семан-
тика;	 2)	 рефлексивность	и  аутопоэзис,	 в  качестве	 составляющих	
прагматики.	 В  рекурсивных	 семиотических	 моделях	 неполнота	
и противоречивость	выступают	в качестве	критерия	развития	мо-
дели.	Аутопоэзисные	свойства	семиозиса	позволяют	реализовать	
рекурсивные	семиотические	модели	мышления	как	«вещи	самой	
по	 себе»,	обеспечивая	бесконечную	познаваемость	бесконечного	
по	 своей	природе	 окружающего	мира,	 отраженного	 в  семантике	
(сознании)	модели.
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The	report	examines	the	problem	of	semantic	incompleteness	of	
semiotic	models	in	the	context	of	a	recursive	paradigm.	The	pur-
pose	of	the	study	is	to	synthesize	the	necessary	transformations	
based	on	the	analysis	of	the	current	state	of	semantic	research	and	
the	results	of	electronic	evolution.	Electronic	evolution	is	consid-
ered	as	a	result	of	logical-mathematical,	semantic	and	philosoph-
ical	research,	and	as	a	phenomenon	defining	the	«third	nature»	of	
human	 society	 development	within	 the	 technological	 evolution	
of	 F.	Dessauer’s	 «fourth	 kingdom»	 [Dessauer	 F.,	 2017].	 A  broad	
(syntactic-semantic)	interpretation	of	the	sign —	from	the	atomic	
states	of	automata	and	neurons,	to	the	processes	of	implement-
ing	AI	 computer	programs	and	 cognitive	 thinking	 (process	 as	 a	
sign),	allows	the	use	of	semiotic	models	in	research —	which,	to-
gether,	determines	the	methodology,	relevance	and	objective	area	
of	 research.	Automatic	 (procedural)	and	 recursive	extensions	of	
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semantics	serve	as	the	basis	for	the	implementation	of	a	reflex-
ive	function	in	semiotic	models,	which	allows	the	model	to	«see»	
itself.	The	reflexive	function,	 in	turn,	serves	as	the	basis	for	the	
implementation	of	the	self–regulation	process	of	the	model —	au-
topoiesis,	 aimed	at	 eliminating	 the	 incompleteness	 and	 consis-
tency	of	the	model.	The	establishment	of	the	semantic	nature	of	
the	concepts	of	truth,	completeness	and	consistency,	was	an	im-
portant	stage	of	semantic	research:	A.	Tarsky’s	semantic	theory	of	
truth;	conclusions	about	recursive	extensions	of	formal	languag-
es	 by	 A.	Church	 [Church	 A.,	 2009];	 V.	V.	Tselishchev’s	 works	 on	
algorithmization	and	recursiveness	of	thinking	[Tselishchev	V.	V.,	
2021,	2007].	The	algorithmic	(computable)	nature	of	logical	truth	
creates	prerequisites	for	acceptance	by	the	scientific	community	
of	 the	algorithmic	 (procedural)	nature	of	 semantics	as	a	whole.	
It	 is	 possible	 that	 automatically	 implemented	 semantics	 is	 one	
of	the	most	important	results	of	electronic	evolution	within	the	
framework	of	semantic	research,	since	it	brings	closer	to	the	re-
alization	of	the	thesis	that	an	implemented	model	of	the	entire	
language	 is	 necessary	 for	 semantic	 analysis.	 The	 establishment	
of	the	procedural	and	recursive	nature	of	semantics	is	an	import-
ant	result,	which	entails	 the	development	 (recursive	expansion)	
of	the	semiotic	model:	1)	automatically	implemented	semantics;	
2)	reflexivity	and	autopoiesis,	as	components	of	pragmatics.	In	re-
cursive	semiotic	models,	incompleteness	and	inconsistency	act	as	
a	criterion	for	the	development	of	the	model.	Autopoiesis	proper-
ties	of	semiosis	allow	us	to	implement	recursive	semiotic	models	
of	thinking	as	«a	thing	in	itself»,	providing	infinite	cognizability	
of	 the	 infinite	nature	of	 the	surrounding	world,	 reflected	 in	 the	
semantics	(consciousness)	of	the	model.
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Функционирование	субъекта	в динамически	меняющейся	сре-
де	наиболее	эффективно	с точки	зрения	выживания,	если	субъект	
способен	 формировать	 и  сохранять	 внутренние	 представления	
о внешнем	мире,	а также	использовать	эти	представления	для	при-
нятия	решений.	Внутреннее	представление	(репрезентация)	внеш-
него	мира	также	называется	рефлексией.	Модельная	задача,	в кото-
рой	наличие	у испытуемого	рефлексии	обеспечивает	эффективное	
(выигрышное)	 поведение,	—	 рефлексивная	 игра.	 Победа	 в  такой	
игре	 гарантируется	 только	 в  случае	 успешного	 прогнозирования	
поведения	противника,	что	может	быть	реализовано	при	наличии	
внутреннего	 представления	 о  противнике.	 Работа	 посвящена	 вы-
явлению	условий,	наиболее	способствующих	проявлению	рефлек-
сии	 у  эвристических	модельных	 объектов —	простых	искусствен-
ных	нейронных	сетей	(ИНС)	в ходе	рефлексивных	игр	«Чет-нечет»	
и «Камень-ножницы-бумага».	Оказалось,	что	возникновению	реф-
лексии	способствует	помещение	ИНС	в неблагоприятные	условия —	
необходимость	делать	выигрышный	ход,	опираясь	на	информацию,	
полученную	два	такта	назад.	Результаты	также	позволяют	 заклю-

1	 Работа	поддержана	грантом	РНФ	№	23-21-10041,	Красноярского	краевого	
фонда	науки.
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чить,	что	рефлексивное	поведение	связано	с формированием	дина-
мического	(неточечного)	аттрактора.	Сходные	результаты	получе-
ны	в экспериментах	с обеими	рассмотренными	играми,	что	может	
свидетельствовать	 об	 общем	 характере	 условий,	 способствующих	
рефлексивному	поведению	в различных	модельных	ситуациях.

The	 functioning	of	a	subject	 in	a	dynamically	changing	environ-
ment	is	more	effective	in	terms	of	survival	if	the	subject	can	form	
and	maintain	 internal	 representations	of	 the	external	world,	and	
also	 use	 them	 for	 decision-making.	 This	 kind	 of	 representation	
(image)	is	called	reflection.	A	model	task	in	which	the	presence	of	
reflection	in	the	subject	ensures	effective	(winning)	behavior	is	a	
reflexive	game.	Victory	in	such	a	game	is	guaranteed	only	if	the	op-
ponent’s	behavior	is	successfully	predicted,	which	can	be	realized	
if	there	is	an	internal	representation	of	the	opponent.	The	work	is	
devoted	to	 identifying	the	conditions	that	are	most	conducive	to	
the	manifestation	of	reflection	in	heuristic	model	objects —	simple	
artificial	neural	networks	(ANN)	during	the	reflexive	games	«Even-
Odd»	and	«Rock-Paper-Scissors».	It	turned	out	that	the	emergence	
of	reflection	is	facilitated	by	placing	the	ANN	in	unfavorable	condi-
tions:	the	requirement	to	make	a	winning	move	based	on	informa-
tion	received	two	cycles	ago.	The	results	also	allow	us	to	conclude	
that	 reflexive	 behavior	 is	 associated	with	 the	 formation	of	 a	 dy-
namic	(non-point)	attractor.	Similar	results	were	obtained	for	both	
considered	games,	which	may	indicate	the	general	nature	of	con-
ditions	promoting	reflexive	behavior	in	various	model	situations.
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Проблема	измерения	в квантовой	физике	интересна	тем,	что	
она	поставила	важную	философскую	проблему:	как	вписать	созна-
ние	в измерительный	процесс.	Эта	проблема	остается	актуальной	
и  сегодня.	Проблема	измерения	интересна	также	 с той	 стороны,	
что	 ставит	 вопрос	 о  сознании	 наблюдателя	 как	 бытии,	 которое	
возникает	в акте	наблюдения.

Анализ	процедуры	измерения	как	физического	процесса	по-
казывает,	что	наблюдатель	появляется	в рассуждениях	тогда,	когда	
необходимо	провести	границу	между	наблюдаемым	и наблюдате-
лем.	Где	бы	мы	ни	проводили	эту	границу,	необходимо	фиксиро-
вать,	что	нечто	воспринимается,	то	есть	осознается	наблюдателем.

Тема	 рождающегося	 сознания	 отсылает	 нас	 к  кантовской	
теории	 трасцендентального	 субъекта,	 бытие	 которого	 характе-
ризуется	безусловностью,	непредметностью,	спонтанностью.	Се-
миотическая	привычка	рассматривать	все	или	в качестве	знака,	
обладающего	каким-то	значением,	или	в качестве	значения,	тре-
бующего	обозначения,	запускает	сознание.	Собственно,	сознание	
и есть	связь	знака	и значения,	опосредованная	нервной	системой	
человека.	 Описанная	 привычка	 производит	 разделение	 мира,	
в котором	на	одной	стороне	знак,	а на	другой	стороне	его	зна-
чение.	Таким	образом,	сознание	обнаруживается	в мире	в каче-
стве	того,	что	полагает	границу	между	знаком	и значением,	и эта	
граница	может	 быть	 проведена	 где	 угодно	 (Дж.	Спенсер	 Браун,	
Н.	Луман).

Поэтому	рождение	субъекта,	возникновение	мысли	и семио-
зис	можно	рассматривать	как	один	и тот	же	трансцендентальный	
акт.

The	problem	of	measurement	in	quantum	physics	is	interesting	
because	it	demonstrated	the	need	to	«in-clude»	consciousness	in	
the	measurement	process	as	a	kind	of	being.	The	question	of	how	
to	do	this	re-mains	relevant	today.

The	analysis	of	the	measurement	procedure	as	a	physical	process	
shows	that	the	observer	appears	in	the	reasoning	when	it	is	neces-
sary	to	draw	a	line	between	the	observed	and	the	observer.	Wher-
ever	we	draw	this	line,	it	is	necessary	to	fix	the	fact	that	something	
is	perceived,	that	is,	realized	by	the	observer.	The	problem	of	mea-
surement	contains	a	philosophical	problem,	which	is	to	describe	
the	act	of	the	emergence,	the	birth	of	consciousness.

The	theme	of	the	emerging	consciousness	refers	us	to	the	Kantian	
theory	of	 the	 transcendental	 subject,	whose	being	 is	 character-
ized	by	unconditionality,	non-objected,	spontaneity.	The	semiotic	
tendency	 to	 consider	 everything	either	 as	 a	 sign	 that	has	 some	
meaning,	or	as	a	value	that	requires	a	designation,	trig-gers	con-
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sciousness.	Of	course,	consciousness	is	the	connection	of	sign	and	
meaning,	mediated	by	the	human	nervous	system.	The	described	
habit	produces	a	division	of	the	world	in	which	a	sign	is	on	one	
side	and	its	meaning	is	on	the	other	side.	Thus,	consciousness	is	
present	in	the	world	as	something	that	posits	a	boundary	between	
a	 sign	 and	 a	 sign,	 and	 this	 boundary	 can	 be	 drawn	 anywhere	
(J.	Spencer	Brown,	N.	Luhman).

Thus,	 the	 birth	 of	 the	 subject,	 the	 emergence	 of	 consciousness	
and	the	semiosis	can	be	considered	as	one	and	the	same	transcen-
dental	act.
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Актуальный	 кризис	 цивилизационных	 моделей,	 выражен-
ный	 в  постмодернистском	 разнообразии	 метанарративов	 и  де-
вальвации	 идеи	 общезначимой	 нормы,	 вызван	 не	 только	 на-
копленными	 социально-экономическими	 и  политическими	
противоречиями,	но	и фатальной,	усугубляющейся	диспропорци-
ей	«технико-	гуманитарного	баланса»	 (А.	П.	Назаретян)	в деятель-
ности	 индивидуальных	 и  коллективных	 субъектов.	 Техническое	
развитие	 человечества	 может	 быть	 охарактеризовано	 как	 пере-
живаемый	 в  настоящее	 время	 переход	 к  третьей	 искусственной	
среде	обитания:	первая	искусственная	среда	манифестирует	себя	
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в машинах	по	переработке	энергии,	вторая —	в машинах	по	пе-
реработке	 информации,	 третья —	 в  автономных	 искусственных	
агентах	 (сильный	 ИИ),	 получающих	 сопоставимый	 с  человече-
ским	эпистемический	и практический	доступ	к действительности.	
Попытки	урегулирования	диспропорции	наталкиваются	на	теоре-
тическую	 непроработанность	 и  непрозрачность	 эпистемических	
и праксеологических	практик	второй	и третьей	сред	обитания,	на	
смешение	онтологических	порядков,	условий	возможности	рефе-
ренции,	на	недопонимание	конституирующей	роли	человека	как	
субъекта,	объединяющего	разнородные	слои	реальности.

На	языке	метамировоззренческой	рефлексии	текущее	состо-
яние	системы	знаний	человека	может	быть	описано	как	«техниче-
ское	мировоззрение»	(П.	К.	Энгельмейер),	где	соотношение	знания	
и практического	действия	регулируется	стремлением	не	к красо-
те,	добру	или	истине,	но	к пользе.	Корреспондентская	истинность	
знания	является	условием	возможности	полезного	действия,	тех-
ническое	мировоззрение	содержит	в себе	в снятой	форме	научное.	
Релевантаная	 научному	 мировоззрению	 условие-истинностная	
теория	 значения	 дополняется	 условие-полезностной:	 значение	
высказывания	есть	не	только	условие,	при	котором	оно	истинно,	
но	и условие,	при	котором	оно	технически	исполнимо.	Критерий	
истинности	теории —	работоспособность	построенных	на	ее	объ-
яснительных	 схемах	 артефактов.	 Полезность	 оказывается	 сверх-
сложным	образом	соотнесена	с истинностностью,	в техническом	
мировоззрении	возникает	иной	уровень	эпистемического	и прак-
тического	 доступа	 к  реальности,	 демонстрируемый	 в  том	 числе	
посредством	слабого	ИИ.	Оценка	возможностей	решения	пробле-
мы	 технико-гуманитарного	 дисбаланса	 в  условиях	 третьей	 ис-
кусственной	среды	обитания	человечества	связана	с выявлением	
структуры	технического	мировоззрения.

The	current	crisis	of	civilizational	models,	expressed	in	the	post-
modern	 diversity	 of	metanarratives	 and	 the	 devaluation	 of	 the	
idea	of	a	universally	valid	norm,	is	caused	not	only	by	the	accu-
mulated	socio-economic	and	political	contradictions,	but	also	by	
the	 fatal,	 aggravated	 disproportion	 of	 the	 «techno-humanitari-
an	balance»	(A.	P.	Nazaretyan)	in	the	activities	of	 individual	and	
collective	entities.	The	technical	development	of	mankind	can	be	
characterized	as	the	transition	currently	being	experienced	to	a	
third	artificial	environment:	the	first	artificial	environment	man-
ifests	itself	in	energy	processing	machines,	the	second —	in	infor-
mation	processing	machines,	the	third —	in	autonomous	artificial	
agents	 (strong	AI)	 that	 receive	 a	 comparable	with	human	 epis-
temic	and	practical	access	to	reality.	Attempts	to	resolve	the	dis-
proportion	run	into	the	theoretical	lack	of	elaboration	and	opaci-



99MBIL Conference – 2023

ty	of	the	epistemic	and	praxeological	practices	of	the	second	and	
third	habitats,	the	confusion	of	ontological	orders,	the	conditions	
for	the	possibility	of	reference,	the	misunderstanding	of	the	con-
stitutive	role	of	a	person	as	a	subject	that	unites	heterogeneous	
layers	of	reality.	In	the	language	of	meta-worldview	reflection,	the	
current	 state	of	 the	human	knowledge	system	can	be	described	
as	a	«technical	worldview»	(P.	K.	Engelmeyer),	where	the	ratio	of	
knowledge	and	practical	action	is	regulated	by	the	desire	not	for	
beauty,	goodness	or	truth,	but	for	usefulness.	The	correspondent	
truth	of	knowledge	is	a	condition	for	the	possibility	of	a	useful	ac-
tion;	the	technical	worldview	contains	the	scientific	in	its	sublat-
ed	form.	Relevant	to	the	scientific	worldview,	the	condition-truth	
theory	of	meaning	is	supplemented	by	the	condition-utility:	the	
meaning	of	a	statement	is	not	only	the	condition	under	which	it	is	
true,	but	also	the	condition	under	which	it	is	technically	feasible.	
The	criterion	of	the	truth	of	a	theory	is	the	efficiency	of	artifacts	
built	on	its	explanatory	schemes.	Utility	turns	out	to	be	correlat-
ed	with	truth	in	a	super-complicated	way,	and	a	different	level	of	
epistemic	 and	practical	 access	 to	 reality	 appears	 in	 the	 techni-
cal	worldview,	demonstrated,	among	other	things,	through	weak	
AI.	The	assessment	of	the	possibilities	of	solving	the	problem	of	
technical	 and	humanitarian	 imbalance	 in	 the	 conditions	 of	 the	
third	artificial	habitat	of	mankind	is	connected	with	the	identifi-
cation	of	the	structure	of	the	technical	worldview.

КИБЕРНЕТИКА СВОБОДЫ
Попов Антон Павлович,

кандидат философских наук, старший преподаватель  
кафедры философии, истории и межкультурных коммуникаций  

ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
sightled1@gmail.com

CYBERNETICS OF FREEDOM
Popov Anton P.,

Candidate of sciences (in Philosophy), 
Senior lecturer of the Department of Philosophy, 

History and Intercultural Communications, 
Moscow Technical University of Communications and Informatics

https://orcid.org/0000-0003-0980-2491

mailto:sightled1@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0980-2491


Секция 2. Вычислительные модели разума в зеркале научных метафор

100 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

Проблема	 свободы	 воли	 рассматривается	 через	 призму	 ки-
бернетики	Н.	Винера	и кибернетики	второго	порядка	Х.	фон	Фёр-
стера.	Такое	рассмотрение	основывается	на	концепциях	обратной	
связи,	организационной	замкнутости	и круговой	причинности.

Приводятся	аргументы,	что	эти	концепции	не	противоречат	
принципам	 альтернативных	 возможностей	 и  ответственности	
в конечном	счете.	Возможность	 свободы	воли	объясняется	в два	
логических	шага.

На	 первом	шаге	 действия	 агента	 объясняются	 через	 телео-
логию	Винера-Розенблюта-Бигелоу.	В такой	телеологии	действия	
агента	 описываются	 специфически:	 обратная	 связь	 понимается	
как	 величина	 ошибки	 по	 отношению	 к  цели.	 Поведение	 агента	
зависит	 от	 оценки	 эффективности	 действий,	 ведущих	 к  цели,	—	
такая	 оценка	 выступает	 своего	 рода	 корректировкой	поведения.	
Обосновывается	мысль,	что	так	понятая	телеология	не	будет	про-
тиворечить	детерминизму.

На	втором	шаге	демонстрируется,	 что	концепцию	киберне-
тической	 телеологии	 свободы	 возможно	 дополнить,	 используя	
положения	 из	 конструктивистской	 кибернетики	 второго	 поряд-
ка	Фёрстера,	а именно	принципы	организационной	замкнутости	
и  круговой	 причинности.	 Показано,	 что	 поведение	 агента	 под-
чинено	не	просто	цепи	причин,	но	эти	причины	образуют	собой	
круг:	агент	воздействует	сам	на	себя.

Доказывается,	 что	 концепция	 кибернетической	 свободы	
представляет	 собой	 срединный	 путь	 между	 компатибилизмом	
и инкомпатибилизмом.

Литература
1.	 Винер	Н.	Кибернетика,	или	Управление	и  связь	 в животном	

и машине.	М.:	Наука,	1983.
2.	 Foerster	 H.	 von,	 Porksen	 B.	Wahrheit	 ist	 die	 Erfindung	 eines	

Lugners.	Gesprache	fur	Skeptiker.	Heidelberg:	Carl-Auer-Systeme	
Verlag,	1998.

3.	 Цоколов	С.	А.	Дискурс	 радикального	 конструктивизма.	 Тра-
диции	скептицизма	в современной	философии	и теории	по-
знания.	Munchen:	PHREN,	2000.

The	problem	of	free	will	is	described	by	Wiener’s	cybernetics	and	
Foerster’s	 second-order	 cybernetics	using	concepts	of	 feedback,	
organizational	closure	and	circular	causality.

It	 is	 shown	 that	 these	 concepts	 do	not	 contradict	 the	 principle	
of	alternative	possibilities	and	the	principle	of	responsibility.	The	
possibility	of	free	will	is	explained	in	two	steps.

Firstly,	the	agent’s	actions	are	explained	through	Wiener’s	teleol-
ogy.	The	agent’s	behavior	depends	on	the	effectiveness	of	it’s	ac-
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tions —	this	evaluation	acts	as	a	behavior	correction.	It	is	demon-
strated	that	such	teleology	will	not	contradict	determinism.

Secondly,	it	is	demonstrated	that	the	concept	of	cybernetic	teleol-
ogy	of	freedom	can	be	supplemented	by	Foerster’s	second-order	
cybernetics.	 It	 is	shown	that	the	agent’s	behavior	 is	subject	not	
just	to	a	chain	of	causes,	but	these	causes	form	a	circle:	the	agent	
acts	on	itself.

It	 is	proved	 that	 the	 concept	of	 cybernetic	 freedom	 is	 a	middle	
path	between	compatibilism	and	incompatibilism.
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Цифровые	технологии	открыли	новые	возможности	для	ис-
следования	окружающего	мира	и проведения	исследований	но-
вого	вида.	Благодаря	созданию	новых	наук	и дисциплин,	таких	
как	биоинформатика,	нейробиология	растений,	семионика,	био-
семиотика	 и  др.,	 стало	 возможным	 и  более	 глубокое	 познание	
человека	и его	среды,	тесной	связи	с окружающим	миром.	Созда-
ние	нейросетей	и внедрение	их	в разные	сферы	человеческой	де-
ятельности	породило	новые	дискурсы.	Автору	доклада	хотелось	
бы	 сконцентрироваться	 на	 дискурсе,	 где	 нейросеть	 выступает	
инструментом	для	расширения	горизонта	человеческого	позна-
ния,	который	способен	адаптировать	для	человеческого	понима-
ния	когнитивные	возможности	других	живых	организмов	нашей	
планеты.	 Понимание	 когнитивных	 механизмов	 живого	 нашей	
планеты	должно	способствовать	не	только	расширению	горизон-
тов	человеческого	познания,	но	и возникновению	дополнитель-
ных	векторов	цивилизационного	развития.	Актуальные	вопросы	
современности	при	создании	и обучении	нейросети	затрагивают	
рассуждения	 о  необходимости	 или	 необязательности	 создания	
телесности	для	нейросети.	Если	же	ответ	будет	склоняться	к на-
делению	 искусственной	 нейросети	 телесностью,	 то,	 вероятно,	
одним	из	вспомогательных	концептов	по	ее	развитию	могла	бы	
быть	 концепция	 расширенного	 познания.	 В таком	 случае	 наше	
понимание	 горизонтов	 человеческой	 рациональности	 при	 ин-
струментальном	использовании	нейросети	в контексте	взаимо-
действия	наук	о человеке,	естественных	наук	и технологических	
разработок	будет	трансформировано.

Digital	 technologies	have	opened	new	opportunities	 for	explor-
ing	the	world	around	us	and	conducting	research	of	a	new	kind.	
According	to	new	disciplines’	formation,	such	as	bioinformatics,	
plant	neurobiology,	semionics,	biosemiotics,	etc.,	a	deeper	knowl-
edge	of	a	human	and	his	environment	has	become	possible.	The	
creation	of	neural	networks	and	their	implementation	in	various	
spheres	of	human	activity	has	started	new	discourses.	The	author	
of	the	article	would	like	to	focus	on	the	discourse	where	the	neural	
network	is	a	tool	for	expanding	the	horizon	of	human	cognition.	
The	network	 is	able	 to	adapt	 the	cognitive	capabilities	of	other	
living	organisms	of	our	planet	to	human	understanding.	Under-
standing	the	cognitive	mechanisms	of	our	living	planet	should	not	
only	help	expand	the	horizons	of	human	cognition,	but	also	con-
tribute	 to	 the	 alternative	 vectors	 of	 civilizational	 development.	
Actual	issues	of	our	time	are	about	the	necessity	or	optionality	of	
a	neural	network	embodiment.	If	the	answer	tends	to	endow	the	
artificial	neural	network	with	corporality,	then,	probably,	one	of	
the	auxiliary	concepts	for	 its	development	could	be	the	concept	
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of	extended	cognition	or	«the	concept	of	4	«E»	cognition».	In	this	
case,	our	understanding	of	the	horizons	of	human	rationality	will	
be	transformed	in	the	context	of	the	interaction	of	human	scienc-
es,	natural	sciences	and	technological	developments.
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во	второй	половине	ХХ века	в разработке	искусственного	интел-
лекта	ей	на	смену	пришли	«мягкие	вычисления»	(soft	computing),	
которые	основаны	на	нечеткой	логике	(fuzzy	logic)	и теории	нечет-
ких	множеств	(fuzzy	sets),	предложенных	математиком	Л.	А.	Заде.	
«Мягкие	 вычисления»	 показали	 свою	 большую	 эффективность	
в анализе	динамических	(нелинейных)	систем	и в прогнозирова-
нии	процессов	в условиях	неопределенности.	Задача	доклада	со-
стоит	в осмыслении	значения	теории	нечеткой	логики	и нечетких	
множеств	 как	 для	 понимания	 логики	 развития	 искусственного	
интеллекта,	так	и для	понимания	мышления	человека	и природы	
самой	действительности.

Classical	formal	logic	has	been	for	a	long	time	not	only	the	main	
principle	underlying	human	reasoning,	but	also	the	basis	for	the	
intelligence	of	computers.	However,	in	the	second	half	of	the	20th	
century,	the	development	of	artificial	intelligence	was	strength-
ened	by	«soft	computing»	based	on	fuzzy	logic	and	fuzzy	set	theo-
ry	introduced	by	the	mathematician	L.	A.	Zade.	«Soft	computing»	
has	shown	its	best	efficiency	in	the	analysis	of	dynamic	(nonlin-
ear)	systems	and	for	decision	making	under	uncertainty.	The	task	
of	the	report	is	to	evaluate	the	importance	of	the	theory	of	fuzzy	
logic	and	fuzzy	sets	both	for	understanding	the	logic	of	the	de-
velopment	of	artificial	intelligence	and	for	understanding	human	
mind	and	the	nature	of	reality	itself.
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В	 докладе	 будет	 предпринята	 попытка	 охарактеризовать	
группу	теорий	и моделей	предсказывающей	 обработки	 в  когни-
тивных	науках	 с  позиций	предлагаемой	 автором	концепции	те-
оретических	 комплексов.	 Комплекс	 теорий	 предсказывающей	
обработки,	отталкивающийся	от	рассмотрения	мозга	как	иерархи-
чески	устроенной	предсказывающей	системы,	представляет	собой	
одно	из	наиболее	влиятельных	теоретических	направлений	в со-
временных	когнитивных	науках.	Вместе	с тем,	попытки	дать	от-
вет	на	вопрос	о природе	данного	направления	предпринимаются	
редко.	По	большей	мере	об	этом	направлении	говорят	некритиче-
ски	как	о некой	«теории»,	«подходе»,	«парадигме»,	либо	обраща-
ются	 к  идеям	парадигмы	Т.	Куна,	 исследовательской	программы	
И.	Лакатоса	 или	 исследовательской	 традиции	 Л.	Лаудана.	 Между	
тем	последние	сталкиваются	с рядом	проблем	даже	в той	области,	
для	анализа	которой	они	были	в первую	очередь	предназначены,	
т.	е.	в области	философии	физики.	В качестве	альтернативы	кон-
цепциям	Куна,	Лакатоса	и Лаудана	автором	доклада	была	разви-
та	 концепция	теоретических	 комплексов	 в  когнитивных	науках,	
предлагающая	детальные	ответы	на	вопросы	о структуре	и функ-
циях	крупных	когнитивистских	теоретических	направлений,	по-
добных	 коннекционизму	 и  предсказывающей	 обработке.	 Соот-
ветственно,	 в  докладе	 планируется	 охарактеризовать	 структуру	
комплекса	предсказывающей	обработки	на	основе	описания	его	
ключевых	допущений.	Кроме	того,	в связи	с предлагаемой	трак-
товкой	функций	 когнитивистских	 комплексов	теорий,	 а  именно	
с их	способностью	содействовать	пролиферации	научных	теорий	
для	обеспечения	прогресса	в отношении	ряда	достоинств	научных	
теорий	(предсказательный	успех,	согласованность,	эмпирическая	
адекватность	и т.	п.),	в докладе	будет	дана	оценка	прогрессивности	
комплекса	предсказывающей	обработки.

https://orcid.org/0000-0002-8805-6716
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In	the	talk,	the	conception	of	theoretical	complexes	will	be	used	
to	 characterize	 the	 group	 of	 theories	 and	models	 of	 predictive	
processing.	 The	 complex	 of	 predictive	 processing	 viewing	 the	
brain	as	a	hierarchical	predictive	system	is	one	of	the	most	influ-
ential	 theoretical	movements	 in	 the	modern	cognitive	sciences.	
Nevertheless,	attempts	to	shed	light	on	the	nature	of	this	move-
ment	are	rarely	undertaken.	Most	of	the	times,	this	movement	is	
either	mentioned	uncritically	as	a	certain	«theory»,	«approach»,	
«paradigm»	or	characterized	with	the	help	of	one	of	these	well-
known	ideas,	namely	Kuhnian	idea	of	paradigm,	I.	Lakatos’s	idea	
of	research	programmes,	and	L.	Laudan’s	 idea	of	research	tradi-
tions.	Meanwhile,	 the	 latter	 face	a	number	of	problems	even	 in	
the	field	for	which	they	were	primarily	created,	that	is,	in	the	field	
of	the	philosophy	of	physics.	As	an	alternative	to	the	conceptions	
of	Kuhn,	Lakatos,	and	Laudan,	the	author	of	the	talk	has	devel-
oped	his	own	conception	of	theoretical	complexes	in	the	cogni-
tive	sciences	intended	to	characterize	the	structure	and	functions	
of	 such	 large	 cognitivist	 theoretical	movements	 as	 connection-
ism	and	predictive	processing.	Thus,	in	the	talk,	the	structure	of	
the	complex	of	predictive	processing	will	be	characterized	on	the	
basis	of	the	description	of	its	key	assumptions.	Apart	from	that,	
the	progressiveness	of	the	complex	of	predictive	processing	will	
be	assessed	based	on	the	proposed	definition	of	the	functions	of	
cognitivist	complexes	of	theories	as	their	ability	to	promote	the	
proliferation	of	scientific	theories	to	ensure	progress	with	respect	
to	a	set	of	virtues	of	a	good	theory	(predictive	success,	consilience,	
empirical	fit	etc.).

«ВИРТУАЛЬНОЕ», «РАСШИРЕННОЕ», «ДОПОЛНЕННОЕ»: 
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В	докладе	анализируются	новые	метафоры	сознания,	встре-
чающиеся	в современной	аналитической	философии,	философии	
техники	 и  различных	 постфеноменологических	 исследованиях.	
Являясь	концептуальными	преемниками	широко	известной	«ком-
пьютерной	метафоры»	сознания,	они	весьма	наглядно	демонстри-
руют	 влияние	 новейших	 цифровых	 технологий	 на	 современные	
философские	 интерпретации	 природы	 ментального	 опыта.	 Так,	
развитие	систем	виртуальной	реальности	побуждает	исследовате-
лей	обратиться	к проблемам	толкования	метафизического	статуса	
сознания	 в  виртуальных	пространствах:	 эти	проблемы,	 как	пра-
вило,	 связаны	 с  вопросом	 о  наличии	 сознания	 у  искусственных	
виртуальных	 агентов,	 идеей	 цифрового	 копирования	 сознания	
и цифрового	бессмертия,	а также	с концепцией	виртуальной	те-
лесности	[1].

Кроме	того,	в исследованиях	все	чаще	встречаются	метафо-
ры	 «расширенного»,	 «смешанного»	 и  «дополненного»	 сознания,	
чьи	 названия,	 как	 легко	 догадаться,	 возникли	 в  результате	 рас-
пространения	 технологий	 гибридной	 реальности,	 позволяющих	
их	пользователю	воспринимать	отображения	физических	и циф-
ровых	 объектов	 в  различных	 пропорциональных	 соотношениях.	
Хотя	идея	о том,	что	новые	компьютерные	устройства	трансфор-
мируют	наше	восприятие	реальности,	буквально	становясь	частью	
нашего	естественного	когнитивного	аппарата,	уже	давно	активно	
обсуждается	философами,	сегодня	мы	можем	наблюдать	развитие	
подобных	дискуссий	за	счет	обострения	проблемы	цифровой	ди-
вергенции	и, следовательно,	проблемы	«других	дополненных	со-
знаний»	[2;	3].

Изучение	особенностей	функционирования	указанных	мета-
фор	способствует	не	только	адекватной	оценке	их	эвристического	
потенциала,	но	и пониманию	процессов	формирования	новейше-
го	философского	концептуального	аппарата.

Литература
1.	 Chalmers	 David	 J.	 (2022).	 Reality+:	 Virtual	 Worlds	 and	 the	

Problems	of	Philosophy,	W.	W.	Norton	(US)/Allen	Lane	(UK).
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2.	 Smart	Paul	(2022).	Minds	in	the	Metaverse:	Extended	Cognition	
Meets	 Mixed	 Reality	 //	 Philosophy	 and	 Technology.	 №	35(4).	
P. 1–29.

3.	 Turner	Cody	(2022).	Augmented	Reality,	Augmented	Epistemology,	
and	the	Real-World	Web	//	Philosophy	and	Technology.	№	35(1).	
P. 1–28.

The	 report	 analyzes	 new	metaphors	 of	 consciousness	 found	 in	
modern	philosophical	studies.	Being	conceptual	receivers	of	the	
«computer	 metaphor»	 of	 consciousness,	 they	 demonstrate	 the	
influence	of	 the	 latest	digital	 technologies	on	philosophical	 in-
terpretations	of	the	nature	of	mental	experience.	Thus,	the	devel-
opment	of	virtual	 reality	encourages	 researchers	 to	address	 the	
problems	 of	 interpreting	 the	metaphysical	 status	 of	 conscious-
ness	in	virtual	spaces:	these	problems	are	usually	associated	with	
the	question	of	the	presence	of	consciousness	in	artificial	virtual	
agents,	the	idea	of	digital	immortality	and	the	concept	of	virtual	
embodiment.

The	metaphors	of	«extended»,	«mixed»	and	«augmented»	minds	
are	also	popular:	their	names	arose	because	of	the	spread	of	hy-
brid	reality	technologies	that	allow	the	user	to	perceive	the	dis-
play	of	physical	and	digital	objects	in	various	proportional	ratios.	
Although	the	idea	that	new	computer	devices	literally	becoming	
part	of	our	natural	cognitive	apparatus	has	long	been	actively	dis-
cussed	by	philosophers,	today	we	can	observe	the	development	of	
such	discussions	due	to	the	aggravation	of	the	problem	of	digital	
divergence	and,	consequently,	the	problem	of	«other	augmented	
minds».

The	study	of	the	functioning	of	these	metaphors	contributes	not	
only	to	an	adequate	assessment	of	their	heuristic	potential,	but	
also	 to	 understanding	 the	 processes	 of	 formation	 of	 the	 latest	
philosophical	conceptual	apparatus.
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Предлагается	 дальнейшее	 развитие	 и  конкретизация	 под-
хода,	 выработанного	 в  рамках	 программы	 междисциплинарных	
исследований,	которые	ведутся	с 2018	г.	и поддержаны	грантами	
РНФ	 «Механизмы	 смыслообразования	и текстуализации	 в  соци-
альных	нарративных	и перформативных	дискурсах	и практиках»	
(№	18-18-00442)	 и  «Прагмасемантика	 как	интерфейс	и  операци-
ональная	 система	 смыслообразования»	 (№	22-18-00591).	 Разви-
ваемый	 подход	 позволяет	 реализовать	 возможности	 прагмасе-
мантики,	 как	 каскада	 интерфейсов	 взаимодействия	 контекстов	
социально-культурных	практик,	и глубокой	семиотики,	акценти-
рующей	роль	самосознания	как	источника,	средства	и результата	
смыслообразования.

Самосознание	 (самость)  —	 результат	 освоения	 социально-	
культурного	 опыта,	 сопровождаемого	 нарративными	 коммуни-
кативными	 практиками	 вменения	 ответственности,	 делающими	
индивида	causa	sui,	что	выражается	в освоении	к 3-му	году	жиз-
ни	 наррации	 от	 первого	 лица.	 Тем	 самым	 (в  терминах	А.	Дама-
сио),	 телесно	 задаваемые	 иннервация	 (protoself)	 и  вовлеченная	
выделенность	 (core	 self)	 дополняются	 самосознанием,	 памятью	
(autobiographical	 self).	 Петля	 обратной	 связи	 резонанса	 с  телом	
дополняется	 рефлексивным	 самоописанием	 самости	 («странная	
петля»	Д.	Хофштадтера).	Как	любая	содержательная	система	само-
описания,	она	противоречива,	саморазличима	и апофатична,	что	
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делает	 ее	 трансцендентальным	 субъектом —	 интерфейсом,	 обе-
спечивающим	 «позицию	 вненаходимости»	 (М.	Бахтин).	 Это	 по-
зволяет	менять	контексты,	совмещать	различные	онтологические	
допущения	относительно	реального	и возможного,	реализуя	тем	
самым	 прокреативную	 преадаптацию	 (А.	Г.	Асмолов)	 личности	
и социума.

Paper	consider	a	proposal	to	development	of	the	approach,	which	
elaborated	within	the	framework	of	the	interdisciplinary	research-
es	 program.	These	 researches	 is	 conducted	 since	 2018	 and	 sup-
ported	by	grants	 from	 the	Russian	Science	Foundation	 «Mecha-
nisms	of	meaning	formation	and	textualization	in	social	narrative	
and	performative	discourses	and	practices»	(No.	18-18-00442)	and	
«Pragmasemantics	 as	 an	 interface	 and	 the	 operating	 system	 of	
meaning	 formation»	 (No.	 22-918-005).	 The	 developed	 approach	
makes	 it	 possible	 to	 realize	 the	 possibility	 of	 pragmasemantics,	
as	a	cascade	of	interfaces	for	the	interaction	of	contexts	of	socio-	
cultural	practices,	and	deep	semiotics,	which	emphasizes	the	role	
of	self-consciousness	as	a	source,	means	and	result	of	meaning-	
making.

Self-awareness	 (self)	 is	 the	 result	 of	 the	development	of	 socio-	
cultural	 experience,	 accompanied	 by	 narrative	 communicative	
practices	of	imputing	responsibility,	making	the	individual	causа	
sui,	which	is	expressed	in	the	development	of	narration	from	the	
1st	person	by	the	3rd	year	of	life.	Thus	(in the	terms	of	A.	Dama-
sio),	the	bodily	given	innervation	(protoself)	and	the	involved	iso-
lation	(core	self)	are	supplemented	by	self-consciousness,	mem-
ory	(autobiographical	self).	The	feedback	loop	of	resonance	with	
the	body	 is	 complemented	by	a	 reflexive	 self-description	of	 the	
self	 («strange	 loop»	by	D.	Hofstadter).	Like	any	meaningful	 sys-
tem	 of	 self-description,	 it	 is	 contradictory,	 self-distinguishable	
and	apophatic,	which	makes	it	a	transcendental	subject —	an	in-
terface	that	provides	a	«position	of	being	outside»	(M.	Bakhtin).	
This	makes	it	possible	to	change	contexts,	to	combine	various	on-
tological	assumptions	regarding	the	real	and	the	possible,	there-
by	realizing	the	procreative	pre-adaptation	(A.	G.	Asmolov)	of	the	
individual	and	society.
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Гёдель	рассматривал	анализ	вычислимости	Тьюринга	как	па-
радигматический,	и в смысле	концептуального	анализа,	и в смыс-
ле	математической	модели.	С философской	же	точки	зрения	боль-
шая	часть	 работ	 Гёделя	 (начиная	 с  середины	1940-х	 годов)	 была	
направлена	на	разработку	позиции,	с которой	может	быть	оправ-
дано	неограниченное	применение	закона	исключенного	третьего	
на	 всей	 совокупной	 иерархии	 множеств.	 Этот	 проект	 был	 тесно	
переплетен	с платонизмом	Гёделя,	но	это	была	цель,	которую	пре-
следовал	и Д.	Гильберт	в области	теории	доказательств.

Гёдель	в высшей	степени	оценил	результат	Тьюринга:	«Когда	
я впервые	опубликовал	свою	статью	о неразрешимых	предложе-
ниях,	результат	не	мог	быть	ясно	представлен	в этой	общности,	
потому	что	для	понятия	механического	процесса	и формальной	
системы	в то	время	не	было	дано	соответствующего,	 с матема-
тической	точки	зрения,	определения.	Этот	пробел	с тех	пор	был	
восполнен	Эрбраном,	Черчем	и Тьюрингом.	Существенным	мо-
ментом	является	определение	того,	чем	является	эта	процедура.	
Тогда	легко	появляется	понятие	формальной	системы	…»	И про-
должает	в другом	месте:	«Действительно	правильное	определе-
ние	механической	вычислимости	было	установлено	Тьюрингом,	
вне	 всяких	 сомнений».	 То	 есть	 с  помощью	 исчисления	 можно	
перечислить	все	«возможные	допустимые	постулаты»,	в терми-
нологии	Гёделя;	но	так	как	нельзя	решить,	какое	из	выражений	
определяет	 вычислимую	 функцию,	 нельзя	 вывести	 диагонали-
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зацию:	 «И  по	 этой	 причине	 анти-диагональная	 последователь-
ность	не	будет	вычислимой».	Приведенные	пассажи	из	Kurt	Gödel	
Collected	Works	Volume	III:	 Unpublished	 Essays	 and	 Lectures	 сви-
детельствуют	о высокой	оценке	Гёделем	значимости	результата	
Тьюринга.	 Экспликации	 роли	 определения	 вычислимости	 Тью-
рингом	и его	влиянии	на	результаты	Гёделя,	в том	числе	о непол-
ноте,	посвящен	доклад.

Gödel	praised	Turing’s	result	in	the	highest	degree:	«When	I	first	
published	my	paper	 on	undecidable	 sentences,	 the	 result	 could	
not	be	clearly	presented	in	this	generality,	because	for	the	concept	
of	a	mechanical	process	and	a	formal	system,	no	corresponding,	
from	a	mathematical	point	of	view,	was	given	at	that	time,	defini-
tions.	This	gap	has	since	been	filled	by	Herbran,	Church	and	Tur-
ing.	The	essential	point	is	to	define	what	this	procedure	is.	Then	
the	notion	of	a	formal	system	easily	appears	…»	And	he	continues	
elsewhere:	«Indeed,	the	correct	definition	of	mechanical	comput-
ability	was	established	by	Turing	beyond	any	doubt».	That	is,	with	
the	help	of	calculus,	one	can	enumerate	all	«possible	admissible	
postulates»,	in	the	terminology	Gödel;	but	since	one	cannot	de-
cide	which	of	the	expressions	defines	a	computable	function,	one	
cannot	 derive	 a	 diagonalization:	 «And	 for	 this	 reason	 the	 anti-	
diagonal	sequence	will	not	be	computable».

The	 following	 passages	 from	 Kurt	 Gödel	 Collected	 Works	 Vol-
ume	III:	Unpublished	Essays	and	Lectures	testify	to	Gödel’s	high	
regard	 for	 the	 significance	of	Turing’s	 result.	Explication	of	 the	
role	of	Turing’s	definition	of	computability	and	its	 influence	on	
Gödel’s	results,	including	the	one	on	incompleteness,	is	the	sub-
ject	of	the	report.
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Аргументация	Р.	Пенроуза	о превосходстве	человеческого	ума	
над	компьютером	основывается	на	эквивалентности	формальной	
системы	и машины.	Однако	эта	эквивалентность	устанавливается	
Пенроузом	таким	образом,	что	входит	в противоречие	с его	же	упо-
ром	на	немеханичность	ума.	В формальной	системе	это	соответ-
ствует	рассмотрению	некоторого	утверждения,	которое	предпола-
гается	доказать,	и механическому	порождению	всех	доказательств	
в формальной	системе	в надежде,	что	искомое	предложение	будет	
найдено	таким	образом.	Но	коль	скоро	речь	идет	о противопостав-
лении	ума	и машины,	такой	способ	доказательства	не	имеет	места	
в математической	практике.	В этом	смысле	формальная	система	
не	может	рассматриваться	как	симуляция	ума.

R.	Penrose’s	argument	about	the	superiority	of	the	human	mind	
over	 the	computer	 is	based	on	 the	equivalence	of	a	 formal	 sys-
tem	 and	 a	 machine.	 However,	 this	 equivalence	 is	 established	
by	 Penrose	 in	 a	way	 that	 contradicts	 his	 own	 emphasis	 on	 the	
non-mechanicality	 of	 the	mind.	 In	 a	 formal	 system,	 this	 corre-
sponds	 to	 considering	 some	 statement	 that	 is	 supposed	 to	 be	
proved	and	mechanically	generating	all	the	proofs	in	the	formal	
system	in	the	hope	that	the	desired	sentence	will	be	found	in	this	
way.	But	since	we	are	talking	about	the	opposition	of	the	mind	and	
the	machine,	this	method	of	proof	has	no	place	in	mathematical	
practice.	In	this	sense,	the	formal	system	cannot	be	considered	as	
a	simulation	of	the	mind.

mailto:leitval@gmail.com
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Эффекты	контекстуального	влияния	на	решение	задач	были	
обнаружены	во	многих	исследованиях.	Здесь	достаточно	назвать	
эффект	 превосходства	 слова,	 прайминг-эффекты,	 эффекты	 уста-
новки,	контекстуальные	подсказки	в процессе	зрительного	поис-
ка,	 эффекты	 контекстуально-зависимой	 памяти	 и  др.	 Как	 заме-
тил	Б.	Баарс,	автор	когнитивной	теории	сознания,	«сознательный	
опыт	имеет	в  высшей	 степени	контекстно-зависимый	характер»	
[Баарс,	1998,	с. 207].

Самостоятельным	направлением	в изучении	эффектов	кон-
текста	 является	 исследование	 межконтекстуального	 взаимодей-
ствия.	Целью	нашего	исследования	являлось	обнаружение	зависи-
мости	решения	когнитивной	задачи	инсайтного	типа	от	характера	
взаимодействия	 семантических	 контекстов	 (кратковременного	
и ультракратковременного).

Результаты	исследования	показали,	что	сила	контекстуально-
го	влияния	на	решение	целевой	задачи,	в качестве	которой	высту-
пало	задание	«дополнение	основы	слова	до	целого»,	зависит	как	от	
характера	взаимодействия	контекстов,	так	и от	их	релевантности	
решению.	В условиях,	когда	контексты	были	конгруэнтны	и, вме-
сте	с тем,	релевантны	решению,	время,	затраченное	на	выполне-
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ние	задания,	существенно	сокращалось.	Эффект	проявился	также	
в значимом	уменьшении	времени	ответов,	соответствующих	кон-
тексту,	 по	 сравнению	 с  альтернативными	 вариантами	 решения.	
Вместе	с тем,	заметное	уменьшение	силы	контекстуального	влия-
ния	происходит	в условиях,	когда	контексты	диссоциированы.	Ре-
зультаты	также	позволяют	говорить	об	обнаруженном	негативном	
ЭК,	который	проявился	в увеличении	времени	выполнения	зада-
ний	в условиях,	когда	оба	контекста	конгруэнтны,	но	иррелевант-
ны	решению.

Литература
1.	 Baars	 B.	 A	 cognitive	 theory	 of	 consciousness.	 NY:	 Cambridge	

University	Press,	1988.

The	effects	of	contextual	influence	on	problem	solving	have	been	
found	 in	many	 studies.	Here	 it	 is	 enough	 to	name	 the	effect	of	
word	superiority,	priming	effects,	attitude	effects,	contextual	cues	
in	the	process	of	visual	search,	the	effects	of	context-dependent	
memory,	 etc.	As	 noted	 by	 B.	Baars,	 the	 author	 of	 the	 cognitive	
theory	of	consciousness,	«conscious	experience	has	a	highly	con-
text-dependent	character»	[Baars,	1998,	p.	207].

An	 independent	 direction	 in	 the	 study	of	 context	 effects	 is	 the	
study	of	 intercontextual	 interaction.	The	 goal	 of	 our	 study	was	
to	 discover	 the	 dependence	 of	 insights-type	 cognitive	 problem	
solving	on	the	nature	of	 interaction	between	semantic	contexts	
(short-term	and	ultratemporal).

The	results	of	the	study	showed	that	the	strength	of	contextual	
influence	on	the	solution	of	the	target	task,	which	was	the	task	of	
«adding	a	word	base	to	a	whole»,	depended	both	on	the	nature	of	
the	interaction	of	contexts	and	on	their	relevance	to	the	solution.	
When	the	contexts	were	congruent	and,	at	the	same	time,	relevant	
to	the	solution,	the	time	spent	on	the	task	was	significantly	re-
duced.	The	effect	also	manifested	itself	in	a	significant	decrease	in	
the	time	of	answers	corresponding	to	the	context	as	compared	to	
the	solution	alternatives.	At	the	same	time,	a	noticeable	reduction	
in	 the	 strength	of	 contextual	 influence	occurred	when	 contexts	
were	dissociated.	The	results	also	suggest	a	detected	negative	EC,	
which	manifested	itself	in	an	increase	in	task	time	in	conditions	
where	both	contexts	are	congruent	but	irrelevant	to	the	solution.
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В	работе	представлены	результаты	 экспериментального	ис-
следования	 роли	 оценок	 в  процессах	 решения	 мыслительных	
задач	 студентами.	 В  основе	 исследования	 лежит	 представление	
о регулирующей	роли	эмоций	в мышлении.	Автор	выделяет	эмо-
циональные	и вербальные	оценки.	В эксперименте	были	исполь-
зованы	 мыслительные	 задачи	 из	 тестов	 Айзенка	 и  Равена.	 Для	
диагностики	эмоциональных	оценок	использовался	психофизио-
логический	комплекс	«РЕАКОР».	В исследовании	приняли	участие	
студенты	вузов,	процесс	решения	протоколировался,	проводился	
контент-анализ	речевых	высказываний	студентов.	На	основе	осу-
ществленного	исследования	авторы	показывают	ситуации	согла-
сования	 и  диссоциации	 эмоциональных	 и  вербальных	 оценок.	
Было	 показано,	 что	 эмоциональные	 оценки	 при	 смене	 гипотез	
выполняют	 двоякую	 функцию:	 функцию	 констатации	 соответ-
ствия	предъявляемых	вариантов	решения	ценностно-смысловой	
структуре	задачи	и эвристическую	функцию,	которая	состоит	в от-
ражении	 невербализованных	 смыслов	 новых	 гипотез	 решения.	
Таким	 образом,	 полученные	 результаты	 позволяют	 утверждать,	
что	 эмоциональные	 и  вербальные	 оценки	 выполняют	 регуля-
тивную	функцию	при	решении	студентами	мыслительных	задач.	
Эмоциональные	 оценки	 выступают	 одним	 из	 психологических	
механизмов,	посредством	которого	новое —	в виде	новых	смыс-
лов,	 гипотез,	 целей,	 оценок,	 решений  —	 приходит	 к  человеку.	
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Возникающие	новообразования	несут	 в  себе	 возможности	пере-
стройки	ценностно-	смысловой	структуры	задачи	и способствуют	
развитию	мышления.

The	paper	presents	 the	 results	 of	 an	 experimental	 study	of	 the	
role	of	assessments	in	the	processes	of	solving	mental	problems	
by	students.	The	study	is	based	on	the	idea	of	the	regulatory	role	
of	emotions	in	thinking.	The	author	highlights	emotional	and	ver-
bal	assessments.	In	the	experiment,	mental	tasks	from	the	tests	of	
Eysenck	and	Raven	were	used.	The	psychophysiological	complex	
«REAKOR»	was	used	to	diagnose	emotional	assessments.	Univer-
sity	students	took	part	in	the	study,	the	decision	process	was	re-
corded	and	a	content	analysis	of	students’	speech	utterances	was	
carried	out.	On	the	basis	of	the	study,	the	authors	show	situations	
of	 agreement	 and	 dissociation	 of	 emotional	 and	 verbal	 assess-
ments.	It	was	shown	that	emotional	assessments	perform	a	dual	
function	when	changing	hypotheses:	the	function	of	stating	the	
correspondence	of	 the	presented	solutions	 to	 the	value-seman-
tic	 structure	 of	 the	 problem,	 and	 the	 heuristic	 function,	 which	
consists	in	reflecting	the	non-verbalized	meanings	of	new	solu-
tion	hypotheses.	Thus,	the	results	obtained	allow	us	to	state	that	
emotional	and	verbal	assessments	perform	a	regulatory	function	
when	 students	 solve	 mental	 problems.	 Emotional	 assessments	
are	one	of	 the	psychological	mechanisms	 through	which	some-
thing	new —	in	the	form	of	new	meanings,	hypotheses,	goals,	as-
sessments,	decisions —	comes	to	a	person.	The	emerging	new	for-
mations	carry	the	possibility	of	restructuring	the	value-	semantic	
structure	of	the	task	and	contribute	to	the	development	of	think-
ing.
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В	 настоящее	 время	 нейросети	 и  программы,	 построенные	
на	их	основе,	 справляются	с достаточно	сложными	задачами:	от	
написания	весьма	сложных	текстов	до	создания	картин	по	описа-
нию.	В то	же	время	обратный	процесс,	то	есть	словесное	описание	
как	статических,	так	и динамических	изображений,	представляет	
значительный	интерес	для	переводчиков,	поскольку	служит	соз-
данию	безбарьерной	среды	для	людей	с ограниченными	возмож-
ностями	 здоровья.	 В  докладе	 проводится	 обзор	 существующих	
практик	и приводятся	примеры	использования	ИИ	в одном	из	ви-
дов	интерсемиотического	перевода —	аудиодескрипции.

At	present,	neural	networks	and	software	based	on	them	are	able	
to	complete	quite	complex	tasks:	from	writing	very	complex	texts	
to	creating	images	based	on	their	description.	At	the	same	time,	
the	 reverse	process,	 that	 is,	 the	verbal	description	of	both	 stat-
ic	and	dynamic	images	is	of	considerable	interest	to	translators,	
since	it	helps	to	create	a	barrier-free	environment	for	people	with	
disabilities.	The	report	discusses	existing	practices	and	provides	
examples	of	the	use	of	AI	in	audio	transcription,	a	type	of	interse-
miotic	translation.
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Теория	Г.	Гарднера	об	интеллекте	как	определенной	модели	
мышления,	 качестве,	 способствующем	 дальнейшему	 выявлению	
различий	между	людьми,	и способе	выполнения	человеком	опре-
деленной	задачи	с опорой	на	базовый,	 генетически	заложенный	
спектр	 интересов	 и  наклонностей	 дополнялась	 новыми	 состав-
ляющими	и развивалась	в различных	направлениях,	изучающих	
когнитивную	 деятельность	 человека.	 Так,	 понятие	 эмоциональ-
ного	интеллекта,	который	представляет	собой	предмет	изучения	
данной	работы,	было	введено	американскими	учеными	Джоном	
Мэйером,	Питерем	Саловейем	и Дэниэлом	Гоулманом.

Интеллект	в широком	смысле	понимается	в нашем	докладе	
как	умение	мыслить	абстрактно,	способность	улавливать	оттенки	
значений,	устанавливать	сходства	и различия	между	понятиями,	
делать	обобщения,	решать	проблемы,	учиться	и обучаться	на	ос-
новании	полученного	опыта.

Эмоциональный	интеллект	не	является	составляющей	обще-
го	интеллекта.	Эмоциональный	интеллект	можно	определить	как	
способность	человека	воспринимать	себя	и окружающих	и взаи-
модействовать	 с  окружающим	миром	на	 основании	получаемой	
и перерабатываемой	им	эмоциональной	информации.

Процесс	 освоения	языков,	 как	первого,	так	и последующих,	
опосредован	 необходимостью	 взаимодействовать	 с  окружающи-
ми.	 Таким	образом,	 умение	 управлять	 этим	процессом	 является	
ключевым	фактором	в осуществлении	коммуникации	и освоении	
новой	языковой	системы.

Применение	 цифровых	 технологий	 и  виртуальных	 образо-
вательных	ресурсов	в обучении	в целом,	и в языковом	обучении	
в особенности,	существенно	ограничивает	непосредственное	вза-
имодействие	между	 участниками	процесса.	Это	не	может	не	 от-
ражаться	на	процессе	освоения	языков	и требует	переосмысления	
распределения	видов	учебно-познавательной	деятельности.

Gardner’s	 theory	of	multiple	 intelligences	has	 been	 further	 de-
veloped	 to	 focus	on	 the	 research	of	human	 cognitive	 activities.	

https://orcid.org/0000-0001-9656-4633
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Thus,	the	concept	of	emotional	intelligence,	which	is	the	topic	of	
the	current	paper,	was	introduced	by	John	D.	Mayer,	Peter	Salovey	
and	Daniel	Goleman.
General	 intelligence	can	be	defined	as	 the	capacity	to	carry	out	
abstract	reasoning	to	understand	meanings,	to	recognise	the	sim-
ilarities	and	differences	between	two	concepts	and	to	make	gen-
eralisations.
Emotional	intelligence	is	not	a	part	of	general	intelligence.	Emo-
tional	intelligence	can	be	defined	as	an	ability	of	a	human	to	per-
ceive	oneself	and	interact	with	others	with	the	help	of	obtained	
and	processed	emotional	information.
Language	acquisition	is	mediated	by	the	necessity	to	communi-
cate	with	others.	Consequently,	the	ability	to	manage	the	process	
of	communication	is	of	utmost	importance	in	learning	a	language.
Virtual	 learning	environment	reduces	dramatically	the	 immedi-
ate	interaction	of	the	participants	of	the	process	of	education.	It	
undoubtedly	affects	the	process	of	acquisition	and	demands	to	re-
consider	the	distribution	of	different	learning	activities.
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Интернет-комментарии	плотно	вошли	в нашу	повседневную	
онлайн-жизнь.	Приблизительно	десять	лет	назад	мы	не	могли	го-
ворить	о такой	значительной	интеграции	«online»	и «offline»	ми-
ров,	которую	мы	можем	наблюдать	сейчас.	Если	раньше	общение	
в социальных	сетях	сводилось	к обычному	обмену	сообщениями	
и мнениями,	то	сейчас	оно	расширилось	вплоть	до	создания	пол-
ноценного	диалога	между	пользователями,	при	 этом	их	количе-
ство	ничем	не	ограничено,	т.	е.	здесь	можно	даже	говорить	о воз-
можности	возникновения	полилога.

В	 процессе	 развития	 Сети	 интернет-комментарии	 стали	 не	
просто	«отзывом»	на	представленный	сетевой	контент,	но	и свое-
образным	«триггером»	для	создания	дискуссии	по	представленно-
му	материалу.	Однако	комментарии	не	свелись	к «обмену	мнения-
ми».	Будучи	самостоятельными	речевыми	произведениями	(хотя	
и  зависимыми	от	 контекста	 своего	 существования),	 они	так	или	
иначе	обрели	уникальный	лингвопрагматический	потенциал,	ко-
торый	мог	выражаться	как	непроизвольно	(когда	автор	коммента-
рия,	излагая	свое	мнение,	придавал	ему	дополнительный	оттенок),	
так	и намеренно	(когда	автор	специально	наделяет	свой	коммен-
тарий	 стимулами	 для	 дальнейшего	 провоцирования	 аудитории	
к осуществлению	какого-либо	действия,	например	к конфликту).

Реализация	лингвопрагматического	потенциала	происходит	
в основном	с помощью	трех	аспектов:	стратегии	и тактики	рече-
вого	воздействия,	теория	речевых	актов	и непосредственно	стили-
стический	аспект,	проявляемый	на	всех	уровнях	языка.

В	данной	статье	автор	попытался	определить	комментарии,	
которые,	имея	искусственную	природу	возникновения,	стараются	
пошатнуть	общественное	мнение	и спровоцировать	беспокойство	
в  социуме.	 Цель	 статьи —	 выявить	 и  показать	 методы,	 скрытые	
в  лингвопрагматическом	 потенциале	 интернет-комментариев,	
которые	направлены	на	увеличение	социальной	напряженности.

Internet	 comments	have	become	a	part	of	our	daily	online	 life.	
Approximately	ten	years	ago,	we	could	not	talk	about	such	a	sig-
nificant	 integration	 of	 «online»	 and	 «offline»	worlds,	 which	we	
can	observe	now.	If	earlier	communication	in	social	networks	was	
reduced	 to	 the	 usual	 exchange	 of	messages	 and	 opinions,	 now	
it	has	expanded	to	create	a	full-fledged	dialogue	between	users,	
while	 their	number	 is	not	 limited	 in	any	way,	 i.	e.	here	one	 can	
even	speak	of	the	possibility	of	the	emergence	of	a	polylogue.

In	the	course	of	the	development	of	the	Web,	Internet	comments	
have	become	not	just	a	«review»	on	the	presented	network	con-
tent,	but	also	a	kind	of	«trigger»	for	creating	a	discussion	on	the	
presented	material.	However,	the	comments	were	not	limited	to	
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an	«exchange	of	views».	Being	independent	speech	works	(albe-
it	 dependent	 on	 the	 context	 of	 their	 existence),	 they	 somehow	
acquired	 a	 unique	 linguo-pragmatic	 potential,	 which	 could	 be	
expressed	both	involuntarily	(when	the	author	of	the	comment,	
expressing	their	opinion,	gave	it	an	additional	shade),	and	inten-
tionally	(when	the	author	specifically	endows	their	commentary	
with	incentives	to	further	provoke	the	audience	to	take	some	ac-
tion,	for	example,	to	a	conflict).

The	 realization	 of	 the	 linguopragmatic	 potential	 occurs	mainly	
with	the	help	of	three	aspects:	the	strategy	and	tactics	of	speech	
influence,	the	theory	of	speech	acts	and	the	stylistic	aspect	itself,	
manifested	at	all	levels	of	the	language.

In	this	article,	the	author	tries	to	establish	comments	that,	hav-
ing	an	artificial	nature	of	occurrence,	are	trying	to	shake	public	
opinion	and	provoke	anxiety	in	society.	The	purpose	of	the	article	
is	to	reveal	and	show	the	methods	hidden	in	the	linguopragmat-
ic	potential	of	Internet	comments,	which	are	aimed	at	increasing	
social	tension.
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Успехи	 нейросетей	 в  замещении	 человеческих	 функций,	
включая	и такую	важную	и изначально	присущую	исключитель-
но	человеку,	как	языковая	функция,	которая	проявляется	в гене-
рации	 текста	 на	 естественном	 человеческом	 языке,	 неизбежно	
порождают	 в  сознании	людей	 антропоморфные	ментальные	об-
разы,	вербализующиеся	в их	высказываниях,	когда	речь	заходит	
об	этом	пока	еще	новом	феномене.	Целью	настоящего	исследова-
ния	 является	 выявление	 особенностей	 вербализации	 феномена	
нейросети	в антропоморфном	и гендерном	аспектах.	Материалом	
исследования	послужили	тексты	научно-популярных	публикаций	
о  работе	 нейросетей	и  результаты	письменных	 опросов,	 в  кото-
рых	респондентам	(студентам	гуманитарных	специальностей,	не	
имеющим	профессиональных	знаний	о данных	технологиях)	было	
предложено	в свободной	форме	описать	феномен	нейросети.	По-
лученный	материал	был	преобразован	в мини-корпус,	из	которого	
с помощью	программы-анализатора	текста	были	извлечены	лек-
сические	 единицы,	репрезентирующие	нейросеть,	 ее	 характери-
стики	и действия,	которые	по	ряду	признаков	можно	считать	ан-
тропоморфными	и гендерно-значимыми.

https://orcid.org/0000-0001-6675-3257
https://orcid.org/0000-0002-7861-3742


125MBIL Conference – 2023

Как	 показало	 исследование,	 рассуждая	 о  нейросетях	 и  ис-
кусственном	интеллекте,	практически	все	респонденты	в той	или	
иной	мере	антропоморфизируют	их,	что	отражается	в использова-
нии	соответствующих	языковых	средств	(тропов,	грамматических	
форм	и др.).	Любопытно,	что	имеет	место	и противоположная	тен-
денция	(хотя	и менее	выраженная):	использование	тропов,	уподо-
бляющих	человека	машине.

Due	to	the	success	of	neural	networks	in	replacing	human	func-
tions,	including	the	language	function,	very	important	and	initial-
ly	exclusively	human,	which	manifests	itself	in	generating	texts	in	
natural	human	 language,	 the	human	mind	 inevitably	 generates	
anthropomorphic	 mental	 images.	 These	 are	 then	 verbalized	 in	
people’s	speech,	when	it	comes	to	discussing	this	relatively	new	
phenomenon.	The	current	study	looks	into	the	anthropomorphic	
and	 gender	 aspects	 of	 the	 verbalization	 of	 the	 neural	 network	
phenomenon.	 The	 research	 material	 included	 popular	 science	
publications	 about	 neural	 networks	 and	 the	 results	 of	 surveys,	
in	which	 the	 respondents	 (humanities	 students	with	no	profes-
sional	knowledge	of	the	technologies	in	question)	were	asked	to	
describe	the	phenomenon	of	neural	networks	in	their	own	words.	
The	obtained	material	was	converted	into	a	mini-corpus;	then	a	
text	analyzer	was	used	to	find	those	lexical	units	describing	neural	
network,	 its	characteristics	and	actions,	which	could	be	consid-
ered	anthropomorphic	and	gender-sensitive.

As	 the	 research	 showed,	 when	 discussing	 neural	 networks	 and	
artificial	 intelligence,	 practically	 all	 respondents	 anthropomor-
phized	them	to	a	certain	extent,	which	was	reflected	in	the	use	of	
specific	linguistic	means	(vocabulary,	tropes,	grammatical	forms,	
etc.).	Interestingly,	there	was	also	an	opposite	tendency	(although	
less	pronounced):	the	respondents	occasionally	used	tropes	that	
compare	humans	to	machines.
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Одной	из	отличительных	особенностей	спонтанной	речи	но-
сителей	 языка	 является	 частотное	 употребление	идиом.	Cieślicka	
(2017)	 отмечает,	 что	 значимость	 использования	 единиц	 фигура-
тивного	языка	лучше	всего	представить	через	объем	их	употребле-
ния	 среднестатистическим	 носителем:	 21,4	 миллиона	 единиц	 за	
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60-летнюю	продолжительность	жизни	(Fine,	&	Pollio,	1977).	Распро-
страненность	фигуративного	языка	в повседневной	речи	(Deignan,	
2007;	Lakoff	&	Johnson,	2008a;	Sikos	et	al.,	2008)	и его	высокая	значи-
мость	для	коммуникации	(Baumer	and	Tomlinson,	2008;	Laranjeira,	
2013)	определяют	важность	развития	механизмов	распознавания	
и обработки	идиом	для	целей	компьютерной	лингвистики.

Наше	 исследование	 посвящено	 изучению	 идиом	 как	 части	
фигуративного	 языка.	Идиома —	 это	фраза	 или	 словосочетание,	
общее	значение	которого	не	выводится	из	суммы	значений	вхо-
дящих	 в  него	 словоформ	 (Irujo,	 1986;	 Abel,	 2003).	 Цель	 нашего	
исследования —	создание	базы	данных	русских	идиом	(БРИ),	со-
держащей	 структурные	 и  количественные	 параметры	 описания,	
индексы	 по	 которым	 были	 получены	 в  ходе	 опроса	 носителей.	
БРИ	представляет	для	каждой	идиомы	не	только	характер	семан-
тических	 отношений	 между	 компонентами	 (как	 в  классифика-
циях	В.	В.	Виноградова,	Н.	М.	Шанского	и др.),	но	и ряд	объектив-
ных	параметров:	частотность	единиц	по	корпусам	(НКРЯ	и Sketch	
Engine),	 синтаксическая	 структура,	 длина	 в  символах	 и  токенах.	
Также	БРИ	содержит	индексы	по	психолингвистическим	параме-
трам	 описания	 идиом:	 знакомость,	 буквальность	 и  предсказуе-
мость.	Подобное	нормирование	и описание	идиом	существует	для	
английского	и немецкого	языков	(Beck	&	Weber,	2016,	2020;	Libben	
&	 Titone,	 2008),	 однако	 идиомы	 русского	 языка	 ранее	 не	 были	
описаны	с данной	точки	зрения,	в то	время	как	вопросы	изучения	
русских	идиом	остаются	актуальными	(Gridneva,	2018;	Gridneva	et	
al.,	2022;	Kopotev	et	al.,	2020).	Данные	БРИ	могут	быть	полезны	как	
для	проведения	психолингвистических	экспериментов,	так	и для	
решения	различных	задач	компьютерной	лингвистики.

The	frequent	usage	of	idioms	in	spontaneous	speech	is	a	distinc-
tive	feature	of	native	speakers	 (NS).	Cieślicka	(2017)	mentioned	
that	 the	widespread	use	of	figurative	 language	 is	best	shown	 in	
the	 estimates	 concerning	 the	 number	 of	 figurative	 expressions	
that	an	average	NS	produces:	4.7	million	novels	and	21.4	million	
expressions	over	a	sixty-year	lifespan	(Fine	&	Pollio,	1977).	The	
pervasiveness	 of	 figurative	 language	 in	 everyday	 speech	 (Deig-
nan,	2007;	Lakoff	and	Johnson,	2008a;	Sikos	et	al.,	2008)	and	its	
proved	 importance	 in	 communication	 (Baumer	 and	 Tomlinson,	
2008;	Laranjeira,	 2013)	 justify	 the	 significance	of	 idioms	detec-
tion	and	processing	for	computational	linguistics’	applications.

Our	study	focuses	on	idioms	as	a	part	of	figurative	language.	An	
idiom	 is	 a	 collocation	 or	 phrase	whose	meaning	 is	 not	 obvious	
from	the	meaning	of	individual	words	and	which	must	be	learnt	
as	a	whole	unit	(Irujo,	1986;	Abel,	2003).
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We	 provide	 a	 database	 of	 Russian	 idioms	 covering	 the	 gap	 in	
terms	 of	 resources	 for	 idiom	 research	 in	 the	 Russian	 language.	
The	database	considers	the	following	features	of	 idioms:	corpo-
ra	frequency	(from	the	Russian	National	Corpus	and	Sketch	En-
gine),	syntactic	structure	(VP,	NP,	ADJP	etc.),	length	count	in	both	
words	and	graphemes.	Such	psycholinguistic	 features	of	 idioms	
as	familiarity,	literality	and	predictability	are	also	examined.	Our	
database	would	be	useful	for	computational	linguistics	purposes.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ИНТЕРНЕТ‑КОММУНИКАЦИИ

Донина Ольга Валерьевна,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики, 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

olga-donina@mail.ru

INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN THE STUDY OF INTERNET COMMUNICATION

Donina Olga V.,
Candidate of science (in Philology), 

Associate Professor of the Department of Theoretcal  
and Applied Linguistics, 

Voronezh State University
https://orcid.org/0000-0002-1053-540X

В	рамках	исследования	были	рассмотрены	возможности	ис-
пользования	методов	Text	Mining	для	анализа	регионального	язы-
кового	 сознания	 на	 примере	 районных	 новостных	 публикаций	
СМИ	Воронежской	области.

Объектом	 работы	 выступили	 публикации	 новостей	 тридца-
ти	трех	районов	Воронежской	области,	в объеме	13	284	новостных	
статей	за	10 лет	(с 2012	по	2021	г.)	из	онлайн-источника	«РИА	Во-
ронеж».	Общее	число	словоформ	составило	2	447	677.

При	 помощи	 инструментария	 для	 анализа	 данных	
(PolyAnalyst),	морфологического	анализа	(MyStem)	и создания	ве-
роятностной	 тематической	модели	 (Topic	Modeling	 Tool)	 из	 тек-
стовой	 выборки	 были	 извлечены	 сущности,	 факты	 и  ключевые	
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слова;	проведена	кластеризация	тремя	способами	(по k-средних,	
при	помощи	тематического	моделирования	и bag-of-terms)	и реа-
лизован	анализ	тональности.	Полученные	результаты	были	визуа-
лизированы	при	помощи	графиков,	графов	и карт.

Были	 реализованы	шесть	методов	 извлечения	 информации	
из	текстовых	данных	на	материале	районных	СМИ	Воронежской	
области.	 На	 основе	 полученных	 результатов	 можно	 охарактери-
зовать	важные	элементы	области.	Например,	каждый	район	и на-
селенный	пункт	был	отнесен	к нескольким	темам,	что	позволяет	
узнать	о наиболее	важных	событиях	и распространенных	проис-
шествиях;	была	получена	информация	о ключевых	проблемах	жи-
телей	и о том,	что	им	нравится;	были	выявлены	наиболее	тесные	
связи	 между	 людьми,	 компаниями,	 организациями,	 территори-
альными	административными	единицами,	природными	объекта-
ми	и объектами	культуры	и инфраструктуры.

Within	 the	 framework	 of	 the	 study,	 the	 opportunities	 of	 using	
Text	Mining	methods	for	the	analysis	of	regional	linguistic	con-
sciousness	were	considered	on	the	example	of	regional	news	pub-
lications	of	the	Voronezh	region	mass	media.

The	 object	 of	 the	work	was	 the	 publication	 of	 news	 from	 thir-
ty-three	districts	of	the	Voronezh	region,	in	the	amount	of	13	284	
news	 articles	 for	 10	 years	 (from	 2012	 to	 2021)	 from	 the	 on-
line	source	RIA	Voronezh.	The	 total	number	of	word	 forms	was	
2	447	677.

With	the	help	of	data	analysis	 tools	 (PolyAnalyst),	morphologi-
cal	analysis	tool	(MyStem)	and	the	tool	for	topic	model	creation	
(Topic	Modeling	Tool),	entities,	facts	and	keywords	were	extracted	
from	text	samples	(NER);	clustering	was	carried	out	in	three	ways	
(by  k-means,	 using	 thematic	 modeling	 and	 bag-of-terms)	 and	
sentiment	analysis	was	implemented.	The	results	were	visualized	
using	graphs	and	maps.

Six	methods	of	extracting	information	from	text	data	based	on	the	
material	 of	 regional	media	of	 the	Voronezh	 region	were	 imple-
mented.	Based	on	the	results	obtained,	important	elements	of	the	
field	can	be	characterized.	For	example,	each	district	and	locality	
were	assigned	to	several	topics,	which	allows	you	to	learn	about	
the	most	 important	events	and	common	 incidents;	 information	
was	obtained	about	the	key	problems	of	residents	and	what	they	
like;	the	closest	connections	between	people,	companies,	organi-
zations,	 territorial	administrative	units,	natural	objects	and	ob-
jects	of	culture	and	infrastructure	were	identified.
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Речь,	генерируемая	искусственным	интеллектом,	все	чаще	ин-
тегрируется	в человеческую	коммуникацию.	В чатах,	электронных	
письмах,	 социальных	 сетях	 системы	 искусственного	 интеллекта	
подсказывают	слова,	завершают	предложения	или	создают	целые	
беседы.	Речь,	генерируемая	искусственным	интеллектом,	нередко	
не	идентифицируется	как	таковая,	а представляется	как	сообще-
ния,	написанные	пользователем-человеком,	что	вызывает	опасе-
ния	по	поводу	новых	форм	введения	в заблуждение	и манипуля-
ций.	 В данном	исследовании	мы	изучаем,	 как	люди	 распознают	
созданные	искусственным	интеллектом	письменные	вербальные	
формы	коммуникации.	С помощью	эксперимента	устанавливает-
ся	степень	успешности	распознавания	испытуемыми	сообщений,	
сгенерированных	искусственным	интеллектом,	в контекстах	про-
фессионального	 и  межличностного	 общения.	 Анализ	 языковых	
особенностей	 текстов,	 созданных	 искусственным	 интеллектом,	
показывает,	 что	 человеческие	 суждения	 относительно	 сгенери-
рованности	этих	текстов	искусственным	интеллектом	основыва-
ются	 на	 интуитивном,	 но	 вместе	 с  тем	 ошибочном	 эмпиризме,	
вследствие	 чего	 данные	 суждения	 становятся	 предсказуемыми	
и поддающимися	манипуляции.	По	этой	причине	системам	искус-
ственного	интеллекта	удается	производить	тексты,	которые	вос-
принимаются	как	естественные	формы	коммуникации.	На	осно-
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вании	полученных	результатов	мы	выстраиваем	предположения	
о возможных	решениях	данной	проблемы,	которые	позволят	сни-
зить	 вводящий	 в  заблуждение	 потенциал	 языка,	 генерируемого	
искусственным	интеллектом,	и ограничить	тем	самым	дезориен-
тирующую	деятельность	человеческой	интуиции.

Speech	 generated	 by	 artificial	 intelligence	 is	 increasingly	 being	
integrated	into	human	communication.	Artificial	intelligence	sys-
tems	suggest	words,	complete	sentences,	or	create	conversations	
in	chats,	emails,	and	social	networks.	Speech	generated	by	artifi-
cial	intelligence	is	often	not	identified	as	such,	but	is	presented	
as	messages	written	by	a	human.	This	fact	raises	concerns	about	
new	forms	of	deception	and	manipulation.	In	this	study,	we	inves-
tigate	how	people	recognize	written	verbal	forms	of	communica-
tion	created	by	artificial	intelligence.	We	experimentally	explore	
how	successfully	people	detect	messages	generated	by	artificial	
intelligence	 in	 the	 contexts	 of	 professional	 and	 interpersonal	
communication.	An	analysis	of	the	language	features	of	texts	cre-
ated	by	artificial	intelligence	shows	that	human	judgments	about	
the	generation	of	these	texts	by	artificial	intelligence	are	based	on	
intuitive,	but	at	the	same	time	misleading	empiricism.	As	a	result,	
these	 judgments	become	predictable	and	exposed	 to	manipula-
tion.	Therefore,	artificial	intelligence	systems	manage	to	produce	
texts	that	are	perceived	as	natural	forms	of	communication	cre-
ated	by	humans.	Based	on	the	obtained	results,	we	make	assump-
tions	regarding	possible	solutions	to	this	problem	that	will	reduce	
the	misleading	potential	of	 the	 language	generated	by	artificial	
intelligence	and	thereby	limit	the	disorienting	activity	of	human	
intuition.

МЕДИАВОЗДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ:  
ТЕЛО, ЯЗЫК, ДЕЙСТВИЕ

Желтухина Марина Ростиславовна,
доктор филологических наук, профессор РАО, профессор,  

главный научный сотрудник кафедры английской филологии,  
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лингвистика» ФГБОУ ВО «ВГСПУ», профессор кафедры лингвистики 
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В	докладе	рассматриваются	особенности	мышления,	языко-
вого	 сознания	 и  индивидуального	 речевого	 поведения	 в  совре-
менном	медиадискурсе.	Для	когнитивно-дискурсивных	медиаис-
следований	нашего	времени	актуальным	признается	вопрос	о том,	
как	 создается,	 хранится	 и  используется	 информация,	 как	 она	
воздействует	 на	 адресата	 в медиадискурсе	 в  различных	лингво-
культурах.	В докладе	устанавливается	тот	факт,	что	современный	
медиадискурс	формирует	медиакультуру	общества	через	его	теле-
сные,	 языковые	и деятельностные	проявления.	Доказывается	 на	
примерах,	что	основным	вектором	медиакультуры	выступает	не	
столько	информирование	адресата,	сколько	воздействие	на	него.	
Выявляются	междисциплинарные	корреляции	медиавоздействия	
в различных	сферах	человеческой	деятельности	и разных	направ-
лениях	науки	и практики	в цифровую	эпоху.

The	report	examines	the	peculiarities	of	thinking,	language	con-
sciousness	and	individual	speech	behavior	in	modern	media	dis-
course.	For	modern	cognitive-discursive	media	studies,	the	ques-
tion	of	how	information	is	created,	stored	and	used	is	recognized	as	
relevant,	influences	the	addressee	in	the	media	resource	in	various	
linguocultures.	The	report	establishes	the	fact	that	modern	media	
discourse	 forms	 the	media	 culture	of	 society	 through	 its	 bodily,	
linguistic	 and	 activity	 manifestations.	 It	 is	 proved	 by	 examples	
that	 the	main	vector	of	media	culture	 is	not	so	much	 informing	
the	addressee	as	influencing	him.	Interdisciplinary	correlations	of	
media	influence	in	various	fields	of	human	activity	and	different	
areas	of	science	and	practice	in	the	digital	era	are	revealed.
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Возможна	ли	семиотическая	деятельность,	которая	не	пред-
полагает	интеллекта	или	сознания?	Может	ли	семиотическая	си-
стема	выступать	в функции	агента	или	субъекта?	Эти	и подобные	
вопросы,	которые	до	последнего	времени	игнорировались	или	счи-
тались	абсурдными,	получают	неожиданную	актуальность	в связи	
с проблемами,	которые	ставит	интенсивное	развитие	искусствен-
ного	интеллекта.	Между	тем,	не	предполагающий	разумного	субъ-
екта	семиозис —	одна	из	основных	идей	семиотики	Чарльза	Пирса,	
последовательно	 исключавшего	 субъекта	 из	 определений	 знака.	
Тем	 не	 менее	 к  его	 полной	 элиминации	 Пирс	 приходит	 только	
уже	в последней	версии	семиотики,	оставшейся	в набросках.	Ра-
нее	Пирс	лишь	ограничивался	замечанием,	что	определение	знака	
не	требует	обращения	к сознанию.	Однако	в последних	заметках	
нет	и этого.	Знаковые	операции	осуществляются	самими	знаками,	
точнее,	впаянными	(welded)	в них	квазиразумами	(quasiminds).

Сам	 знак	 предстает	 как	 (квази-)	мыслящее	 существо:	 «Ква-
зиразум	 сам	 по	 себе	 является	 знаком,	 детерминированным	
знаком»	 (Pierce).	 Cемиозис	 описывается	 как	 последовательно	
осуществляемое	 персонифицированное	 взаимодействие	 струк-
турных	компонентов	 (квазиразумов)	этого	же	семиозиса.	Квази-
говорящий	(quasiutterer)	связан	с объектом,	а квазиинтерпретатор	
(quasiinterpreter) —	с интерпретантой.	Квазиговорящий,	который	
и есть	производитель	знаков,	также	представляет	(олицетворяет)	
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некоторое	досемиотическое	или	экстрасемиотическое	отношение	
между	объектом	и знаком.	Семиозис	предстает	как	самопорожда-
емая	процессуальность,	которая	может	быть	независима	от	чело-
веческого	 мышления.	 Естественным	 продолжением	 концепции	
знака	Пирса	явится	теория	семиопойэзиса,	понимаемого	как	зна-
ковая	манифестация	аутопойэтических	процессов.

В	 качестве	 развития	теории	Пирса	можно	 предложить	 кон-
цепцию	 Юрия	 Лотмана	 о  семиотических	 «Я».	 Cложноорганизо-
ванные	 семиотические	 объекты  —	 текст,	 культура,	 семиосфера	
в целом —	приобретают	характеристики	одновременно	организма	
и  интеллектуального	 устройства	 и  способны	 к  автономной	 дея-
тельности.

Is	it	possible	a	semiotic	activity	that	does	not	involve	intellect	or	
consciousness?	Can	a	semiotic	system	act	as	an	agent?	These	and	
similar	questions	are	of	particular	relevance	 in	connection	with	
the	problems	posed	by	the	intensive	development	of	artificial	in-
telligence.	Meanwhile,	semiosis,	which	does	not	imply	a	conscious	
subject,	is	one	of	the	main	ideas	of	the	semiotics	of	Charles	Peirce,	
who	consistently	excluded	the	subject	from	the	definitions	of	the	
sign.	However,	Peirce	comes	to	 its	complete	elimination	only	 in	
the	latest	version	of	semiotics,	which	remained	in	the	sketches.	
Previously,	Peirce	only	 confined	himself	 to	 the	 remark	 that	 the	
definition	of	a	sign	does	not	require	an	appeal	to	consciousness.

This	 is	 not	 the	 case	 in	 the	 last	 notes.	 Sign	 operations	 are	 car-
ried	out	by	the	signs	themselves,	more	precisely,	by	quasi-minds	
(quasi-mind)	 welded	 into	 them:	 there	 are	 a	 quasiutterer	 and	 a	
quasi-interpreter.	The	sign	itself	acts	as	a	quasi-mind:	«The	qua-
si-mind	 is	 itself	 a	 sign,	 a	 determinable	 sign»	 (Pierce).	 Semiosis	
is	described	as	a	sequential	personified	interaction	of	structural	
components	(quasi-minds)	of	the	same	sign.	The	quasiutterer	is	
related	to	an	object,	and	the	quasiinterpreter	is	related	to	an	in-
terpretant.	The	quasi-speaker,	who	is	the	producer	of	signs,	also	
represents	(personifies)	some	presemiotic	or	extrasemiotic	rela-
tionship	between	the	object	and	the	sign.	Semiosis	appears	as	a	
self-generated	 processes,	 and	 it	may	 be	 independent	 of	 human	
thinking.	A	natural	 continuation	of	 the	 concept	of	Peirce’s	 sign	
will	be	the	theory	of	semiopoiesis,	understood	as	a	sign	manifes-
tation	of	autopoietic	processes.

As	 a	 development	 of	 Peirce’s	 theory,	 we	 suggest	 Yuri	 Lotman’s	
concept	 of	 semiotic	 «I».	A	 complex	 semiotic	 object —	 the	 text,	
the culture,	the	semiosphere	as	a	whole —	acquires	the	character-
istics	of	both	an	organism	and	an	intellectual	device	and	is	capa-
ble	of	autonomous	activity.
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В	докладе	раскрываются	понятия	интернет-дискурса	и вир-
туального	 дискурса,	 что	 является	 ключевым	 звеном	 в  понима-
нии	интернет-опосредованной	 коммуникации,	 которая	 в нашем	
исследовании	 рассматривается	 на	 примере	 блога.	 Дается	 харак-
теристика	 блога,	 рассматривается	 языковая	 личность	 в  разрезе	
идентичной	 реальности	 интернет-»Я».	 Блог	 анализируется	 как	
альтернативный	 проект	 пользователя	 Интернета	 для	 самовыра-
жения	и самопрезентации.

The	article	reveals	the	concepts	of	Internet	discourse	and	virtual	
discourse,	which	is	a	key	link	in	understanding	Internet-mediat-
ed	communication,	which	 in	our	study	 is	considered	on	the	ex-
ample	of	a	blog.	 In	the	article	 there	are	given	characteristics	of	
the	blog,	the	linguistic	personality	is	considered	in	the	context	of	
the	identical	reality	of	the	Online-»Me».	The	blog	is	analyzed	as	
an	alternative	project	of	the	Internet	user	for	self-expression	and	
self-presentation.
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Тема	доклада —	воздействие	коммуникативной	структуры	на	
характер	 отношений	 между	 участниками	 взаимодействия.	 «По-
рождающие»	 свойства	 коммуникативных	 структур	 социологиче-
ски	осмыслены	в теории	структурации	Э.	Гидденса,	генетическом	
структурализме	П.	Бурдье,	прагматической	концепции	человече-
ской	коммуникации.

Исследователи	 жизненных	 кризисов	 отмечали	 зависимость	
между	критическими	жизненными	ситуациями	и усилением	ин-
фантильных	механизмов	в мироощущении	человека:	чем	больше	
инфантильная	 установка	 определяет	 мироощущение	 человека,	
тем	выше	вероятность,	что	любая	ситуативная	неудача	и непри-
ятность	будет	ощущаться	им	как	глобальный	жизненный	кризис.	
В этой	логике	совладание	с кризисами	состоит	в том,	чтобы	вер-
нуться	к мироощущению	неинфантильного	(сложного)	мира.

Вместе	 с  тем	 эвристическую	 ценность	 имеет	 и  обратное	
утверждение:	сам	кризис	актуализирует	инфантильную	установку	
сознания	и тип	активности,	происходит	сужение	обзора	пережива-
емого	 события,	 активизируются	 относительно	 примитивные	 ме-
ханизмы	воздействия	участвующих	сторон	друг	на	друга,	усилива-
ются	 эгоцентрические	 переживания,	 паттерны	 подавления	 и/или	
избегания.	Данные	модели	в коммуникативном	смысле	несложны:	
одна	из	сторон	либо	не	вовлекает	другую	в активные	действия,	тре-
буя	подчинения,	либо	стороны	прерывают	коммуникацию.	Альтер-
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нативной	 является	модель	 соучастия	 как	 сложно	 организованная	
коммуникативная	деятельность,	задействующая	структуры	взаим-
ного	приспособления,	активности	и ответственности.

Таким	 образом,	 анализ	 паттернов	 коммуникативного	 по-
ведения	 в  кризисных	 ситуациях	 проблематизирует	 условия	 по-
рождения	кризиса	и структуры,	кризис	предупреждающие,	стиму-
лирующие	сложные	формы	активности.

The	paper	examines	the	impact	of	communicative	structure	on	the	
nature	of	relations	between	communicators.	«Generative»	proper-
ties	of	communicative	structures	are	sociologically	understood	in	
the	structuration	theory	of	E.	Giddens,	the	genetic	structuralism	of	
P.	Bourdieu,	the	pragmatic	concept	of	human	communication.
Researchers	of	life	crises	noted	the	dependence	between	critical	
life	 situations	 and	 strengthening	 of	 infantile	 mechanisms	 in	 a	
person’s	worldview:	the	more	infantile	attitude	determines	a	per-
son’s	worldview,	 the	higher	 the	probability	 that	any	 situational	
failure	and	unpleasantness	will	be	felt	by	him/her	as	a	global	life	
crisis.	In	this	logic,	coping	with	crises	is	to	return	to	a	non-infan-
tilised	(complex)	worldview.
At	the	same	time,	the	opposite	statement	is	of	heuristic	value:	the	
crisis	itself	actualises	the	infantile	attitude	of	consciousness	and	
type	of	activity,	the	overview	of	the	experienced	event	narrows,	the	
relatively	primitive	mechanisms	of	the	parties	involved	influence	
each	other,	the	egocentric	experiences,	the	patterns	of	repression	
and/or	avoidance	are	activated.	These	models	are	in	a	communi-
cative	sense	uncomplicated:	one	party	either	does	not	engage	the	
other	in	active	action,	demanding	submission,	or	the	parties	inter-
rupt	the	communication.	An	alternative	is	the	model	of	complicity	
as	a	complexly	organised	communicative	activity	involving	struc-
tures	of	mutual	accommodation,	activity	and	responsibility.
Thus,	an	analysis	of	the	patterns	of	communicative	behaviour	in	
crisis	 situations	 problematizes	 the	 conditions	 of	 crisis	 genera-
tion	and	the	structures	that	prevent	crisis	and	stimulate	complex	
forms	of	activity.
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В	статье	рассматриваются	когнитивные	особенности	цифро-
вых	неологизмов	англоязычного	дискурса	на	материале	электрон-
ных	словарей.	Неология	сегодня	развивается	в разных	направлени-
ях.	В научной	литературе	встречается	упоминание	когнитивного,	
психолингвистического,	коммуникативного	и социолингвистиче-
ского	 направлений,	 а  также	 деривационного	 и  стилистического	
направлений.	В рамках	когнитивного	направления,	как	представ-
ляется,	 можно	 получить	 ответы	 на	 многие	 вопросы,	 связанные	
с механизмами	появления	новых	наименований	в языке,	с разви-
тием	новых	значений	у существующих	единиц	языка.	Неологизмы	
с цифровым	компонентом	присутствуют	в разных	типах	дискурса,	
таким	образом	раскрывая	их	значимость	и место	в системе	англо-
язычного	дискурса.	Номинативные	единицы	выполняют	не	толь-
ко	собственно	назывательную	функцию,	но	и функцию	репрезен-
тации	отдельных	фрагментов	мира	и его	концептуализации,	они	
формируют	понятия	и другие	концептуальные	сущности,	 свиде-
тельствующие	о том,	каким	видится	окружающий	человека	мир,	
что	в нем	остановило	его	внимание	и какие	именно	крупицы	опы-
та,	знаний	и оценок	человек	счел	для	себя	наиболее	существенны-
ми.	Проведенный	анализ	позволил	выявить	влияние	новой	циф-
ровой	лексики	англоязычного	дискурса	на	общественное	мнение	
создателей	 данного	 вида	 дискурса	 при	 помощи	 определенных	
дискурсивных	практик,	свойственных	этому	институту.

The	article	deals	with	the	cognitive	features	of	digital	neologisms	
in	English	discourse	based	on	the	material	of	electronic	dictionar-
ies.	Neology	today	is	developing	in	different	directions.	In	the sci-
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entific	literature	there	are	mentions	of	cognitive,	psycholinguistic,	
communicative	 and	 sociolinguistic	 directions,	 derivational	 and	
stylistic	directions.	Within	the	framework	of	the	cognitive	direc-
tion	it	seems	that	one	can	get	answers	to	many	questions	related	
to	the	mechanisms	of	the	emergence	of	new	names	in	the	language	
as	well	as	the	development	of	new	meanings	for	existing	units	of	
the	language.	Neologisms	with	a	digital	component	are	present	in	
different	types	of	discourse	thus	revealing	their	significance	and	
place	 in	 the	 system	of	 English	discourse.	Nominative	units	 per-
form	not	only	the	proper	naming	function	but	also	the	function	
of	representing	individual	fragments	of	the	world	and	its	concep-
tualization,	they	form	concepts	and	other	conceptual	entities	that	
testify	to	how	the	world	around	a	person	is	seen,	what	stopped	his	
attention	in	it	and	what	kind	of	grains	of	experience,	knowledge	
and	assessments	a	person	considered	to	be	the	most	essential.	The	
analysis	made	it	possible	to	reveal	the	influence	of	the	new	digital	
vocabulary	of	the	English	discourse	on	the	public	opinion	of	the	
creators	of	this	type	of	discourse	with	the	help	of	certain	discursive	
practices	inherent	in	this	institution.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ IT‑СФЕРЫ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
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Липириди София Христофоровна,
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Язык —	живой	механизм,	который	постоянно	изменяется.	Ме-
няются	 взгляды,	 реалии	 в  обществе,	 вместе	 с  ними	 изменениям	
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подвергается	и любой	язык.	В английском	языке	также	постоянно	
появляются	новые	слова,	которые	активно	используются	и из	ан-
глийского	 заимствуются	 в  другие	 языки.	 Современное	 языковое	
развитие	 показывает,	 что	 процесс	 неологизации	 охватывает	 все	
уровни	языка.	В процессе	неологизации	проявляется	взаимодей-
ствие	лексического	уровня	с другими	структурами.	Работа	посвя-
щена	рассмотрению	структуры	и семантики	неологизмов	из	сфе-
ры	 информационных	 технологий	 в  английском	 языке.	 В  основе	
исследования	 лежит	 метод	 контекстного	 поиска,	 а  также	 анализ	
источников	с целью	выявления	способов	функционирования	нео-
логизмов	в  электронных	СМИ.	Кроме	того,	проводится	 структур-
ный	и  семантический	 анализ	 новых	 слов	 в  сфере	 IT-технологий.	
Отмечаются	 наиболее	 продуктивные	 способы	 словообразования,	
такие	как	аффиксация,	словосложение,	сокращение,	а также	выде-
ляются	положительные	и отрицательные	стороны	появления	нео-
логизмов.	Объектом	исследования	 являются	тексты	 электронных	
СМИ,	предметом —	неологизмы	IT-сферы.	Цель	статьи —	функци-
онально-стилистический	 анализ	 неологизмов	 из	 сферы	 инфор-
мационных	технологий	в английском	языке	на	материале	текстов	
электронных	 СМИ.	 Актуальность	 работы	 обусловлена	 непрерыв-
ным	 появлением	 большого	 количества	 неологизмов,	 обозначаю-
щих	средства	коммуникации	и компьютерные	технологии	послед-
них	 лет.	 В  представленной	 статье	 используется	 метод	 описания	
неологизмов	 IT-сферы	в  современных	текстах	 электронных	СМИ	
с  привлечением	 различных	 видов	 словарей	 и  публицистических	
изданий.	Важнейшей	особенностью	современной	стадии	изучения	
неологизмов	становится	массовая	рефлексия	над	происхождением	
и смыслом	новых	лексем,	вошедших	в неформальные	словари.

Language	is	a	living	mechanism	that	is	constantly	changing.	Views	
and	realities	in	society	are	changing,	and	any	language	is	under-
going	changes	along	with	 them.	New	words	are	also	 constantly	
appearing	in	the	English	language,	which	are	actively	used	today,	
and	are	borrowed	from	English	into	other	languages.	Modern	lan-
guage	development	shows	that	the	process	of	neologization	cov-
ers	all	levels	of	the	language.	In	the	process	of	neologization,	the	
interaction	of	the	lexical	level	with	other	structures	is	manifested.	
The	work	is	devoted	to	the	consideration	of	the	structure	and	se-
mantics	of	neologisms	from	the	field	of	information	technology	
in	the	English	language.	The	research	is	based	on	the	method	of	
contextual	search,	as	well	as	 the	analysis	of	 sources	 in	order	 to	
identify	ways	of	 functioning	of	neologisms	 in	electronic	media.	
In	addition,	structural	and	semantic	analysis	of	new	words	in	the	
field	of	IT	technologies	is	carried	out.	The	most	productive	ways	
of	word	 formation	are	noted,	 such	as	affixation,	word	composi-
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tion,	reduction,	and	also	the	positive	and	negative	sides	of	the	ap-
pearance	of	neologisms	are	highlighted.	The	object	of	the	study	is	
the	texts	of	electronic	media,	the	subject	is	the	neologisms	of	the	
IT	sphere.	The	purpose	of	the	article	is	a	functional	and	stylistic	
analysis	of	neologisms	from	the	field	of	information	technology	
in	 English	 on	 the	material	 of	 electronic	media	 texts.	 The	 rele-
vance	of	the	work	is	due	to	the	continuous	appearance	of	a	large	
number	of	neologisms	denoting	the	means	of	communication	and	
computer	technologies	of	recent	years.	The	presented	article	uses	
the	method	of	describing	neologisms	of	the	IT	sphere	in	modern	
texts	of	electronic	media	with	the	 involvement	of	various	types	
of	dictionaries	and	journalistic	publications.	The	most	important	
feature	of	the	modern	stage	of	the	study	of	neologisms	is	the	mass	
reflection	on	the	origin	and	meaning	of	new	lexemes	included	in	
informal	dictionaries.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ В ВОКАЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
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В	 докладе	 будут	 обсуждаться	 результаты	 тестирования	 ней-
ронной	 сети,	 которые	 классифицируют	 гласные	 вокалической	
системы,	 включающей	признак	продвинутости	 корня	 языка,	 или	
[ATR]	(Advanced	Tongue	Root),	на	материале	языка	акебу	(семья	ква).

Ларингоскопические	исследования	последних	лет	показали,	
что	главным	артикуляторным	движением,	работающим	на	созда-
ние	контраста	по	признаку	[ATR],	является	черпалонадгортанное	
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сжатие.	В то	же	время	акустическая	природа	признака	исследова-
на	недостаточно.	Единственный	надежный	акустический	коррелят	
[ATR] —	величина	первой	форманты	(F1) —	является	также	акусти-
ческим	коррелятом	признака	подъема,	что	создает	существенные	
области	пересечения	между	верхними	гласными	[–ATR]	и средни-
ми	гласными	[+ATR].	Другие	параметры,	предлагаемые	в качестве	
акустических	коррелятов	[ATR]:	ширина	полосы	F1	(B1),	разность	
амплитуд	 первых	 двух	 формант	 (A1-A2)	 и  др.,	—	 различают,	 как	
правило,	только	часть	гласных	части	носителей.	Такое	положение	
дел	 оставляет	 открытым	 вопрос,	 каким	 образом	 распознаются	
гласные	в подобных	системах	носителями	языка.

Материалом	для	исследования	послужили	данные	языка	аке-
бу,	имеющего	вокалическую	систему	/i, e, ɪ, ε, ɨ, ə, a, u, o, ʊ, ɔ/.	
От  шести	 информантов	 было	 собрано	 1955	 произнесений	 зара-
нее	 выверенных	 гласных.	 Для	 обучения	 и  тестирования	 нейрон-
ной	сети	были	использованы	значения	четырех	переменных —	F1,	
F2,	A1-A2,	B1.	Модель	была	построена	при	помощи	кода	на	языке	
Python	с использованием	библиотеки	Keras.	Были	протестированы	
четыре	 варианта	 модели,	 различающиеся	 отсутствием/наличием	
пятой	переменной,	кодирующей	спикера,	и количеством	скрытых	
слоев	(1	vs.	2).	Доля	правильных	ответов	составила	около	80%	для	
всех	вариантов	модели,	при	этом	введение	спикера	в качестве	не-
зависимой	переменной	также	не	повысило	ее	эффективности.

The	report	will	discuss	the	results	of	testing	a	neural	network	which	
classifies	the	vowels	of	the	vocalic	system	with	the	[ATR]	(Advanced	
Tongue	Root)	contrast	based	on	the	data	of	Akebu	(Kwa	family).

The	 laryngoscopic	 studies	 of	 the	 recent	 years	 gave	 primacy	 to	
an	 aryepiglotto-epiglottal	 constriction	 in	 the	 production	of	 the	
[ATR]	contrast.	At	the	same	time,	the	acoustic	nature	of	the	[ATR]	
feature	 is	yet	understudied.	The	only	 reliable	acoustic	 correlate	
of	[ATR]	is	the	magnitude	of	the	first	formant	(F1)	which	can	be	
also	modulated	by	tongue	height,	resulting	in	significant	overlap	
between	high	[–ATR]	vowels	and	mid	[+ATR]	vowels.	Other	acous-
tic	metrics	which	had	been	associated	with	the	[ATR],	such	as	F1	
bandwidth	 (B1),	 relative	 intensity	of	 F1	 to	F2	 (A1-A2),	 etc.,	 are	
typically	inconsistent	across	vowel	types	and	speakers.	This	state	
of	affairs	leaves	open	the	question	of	how	vowels	are	recognised	
by	native	speakers	in	such	systems.

The	data	(1955	tokens	of	the	vowels	/i, e, ɪ, ε, ɨ, ə, a, u, o, ʊ, ɔ/)	
were	collected	from	six	Akebu	male	speakers.	The	values	of	four	
metrics —	F1,	F2,	A1-A2,	B1 —	were	used	for	training	and	testing	
the	neural	network.	The	model	was	built	using	Python	and	 the	
Keras	 library.	We	 tested	 four	 versions	 of	 the	model	 differing	 in	
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the	presence	of	 the	fifth	variable	encoding	 the	 speaker	and	 the	
number	of	hidden	layers.	The	four	models	achieved	the	accuracy	
of	 80%,	 and	 the	 introduction	of	 the	 speaker	 as	 an	 independent	
variable	did	not	affect	its	effectiveness.
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Проблема	лингвистического	представления	институциональ-
ных	фактов	связана	со	следующим	тезисом:	их	содержание	может	
быть	 усвоено	 только	 при	 помощи	 языка,	 их	 невозможно	 объяс-
нить	 остенсивно.	 Например,	 содержание	 официальной	 социаль-
ной	роли	(профессора,	судьи,	президента	и т.	д.)	нельзя	передать,	
просто	указав	на	человека	и на	его	действия.	Кроме	того,	пробле-
мой	является	само	существование	институциональных	фактов	вне	
языковой	 системы.	Остается	 открытым	 вопрос	 о том,	 просто	ли	
невозможно	существование	институциональных	фактов	без	языка	
или	же	их	фиксация	не	выходит	за	рамки	выразительных	возмож-
ностей	понятийной	системы.

В	 социальной	 онтологии	 Дж.	Серла	 институциональные	
факты	 не	 могут	 существовать	 без	 языка	 в  принципе,	 поскольку	
их	 отличительная	 черта —	 наличие	 определенной	 деонтологии,	

1	 Доклад	 подготовлен	 за	 счет	 гранта	 Российского	 научного	 фонда		
№		22-28-20099	при	паритетной	финансовой	поддержке	Правительства	Республи-
ки	Хакасия,	https://rscf.ru/project/22-28-20099.
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представленной	лингвистически	[Searle	J.	R.	What	is	an	institution?	
//	 Journal	of	 Institutional	Economics.	2005.	Vol.	1.	 Issue	01.	P. 1–22].	
Без	 языка	 не	 могут	 существовать	 деньги,	 брачные	 отношения,	
официальные	 должности	 и  т.	д.	 Язык	 репрезентирует	 существо-
вание	институционального	факта,	наделяет	объекты	статусными	
функциями	и деонтическими	полномочиями,	делает	институци-
ональные	факты	объективными	вне	зависимости	от	того,	помнят	
ли	о них	агенты,	распознает	сами	институты.

Из	 всех	 этих	 функций,	 на	 наш	 взгляд,	 наиболее	 значимой	
в плане	представления	институционального	факта	является	функ-
ция	 языка	 выражать	деонтические	 полномочия.	Например,	 чело-
век,	не	 знающий	значения	 слов	 «директор»	и  «студент»,	 услышав	
утверждение	«Директор	института	вызвал	к себе	студента	Ивано-
ва»,	уже	начнет	понимать	социальную	позицию	этих	двух	акторов	
по	отношению	друг	к другу.	Каждый	естественный	язык	несет	в себе	
подобного	рода	маркеры,	позволяющие	раскрыть	содержание	ин-
ституциональных	фактов.	Исследование	таких	маркеров	в различ-
ных	языках	позволяет	также	определить	специфику	функциониро-
вания	институциональных	фактов	в отдельных	культурах.

The	problem	of	linguistic	representation	of	institutional	facts	is	
related	to	the	following	thesis:	their	content	can	be	assimilated	
only	with	 the	help	of	 language.	For	example,	 the	content	of	 an	
official	social	role	cannot	be	conveyed	simply	by	pointing	to	a	per-
son	and	his	actions.	Also,	the	existence	itself	of	institutional	facts	
outside	the	language	system	is	a	problem.	Institutional	facts	do	
not	exist	without	language,	or	does	their	fixation	not	go	beyond	
the	framework	of	the	conceptual	system?

In	 the	 social	 ontology	 of	 J.	R.	Searle,	 institutional	 facts	 cannot	
exist	without	language	in	principle.	Their	distinguishing	feature	
is	the	presence	of	a	certain	deontology,	represented	linguistical-
ly	 [Searle	J.	R.	What	 is	 an	 institution?	 //	 Journal	 of	 Institutional	
Economics.	 2005.	Vol.	 1.	 Issue	 01.	 P.  1–22].	 Language	 performs	
the	following	functions	in	the	construction	of	institutional	facts:		
1)	 it	 represents	an	 institutional	 fact	and	the	fact	exists	because	
of	this	representation;	2)	it	represents	deontology	of	the	institu-
tional	fact;	3)	he	fixes	this	deontology;	4)	through	language,	insti-
tutions	are	recognized	as	such.

The	function	of	language	to	express	deontic	powers	is	most	sig-
nificant	in	terms	of	representing	an	institutional	fact.	Each	natu-
ral	language	carries	deontic	markers	that	allow	revealing	the	con-
tent	of	institutional	facts.	The	study	of	such	markers	in	different	
languages	also	makes	it	possible	to	determine	the	specifics	of	the	
functioning	of	institutional	facts	in	individual	cultures.
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Вопреки	установки	о том,	что	естественный	язык	с его	мно-
гозначностью,	 метафорами	 и  скрытыми	 импликациями	 служит	
серьезным	 препятствием	 для	 феноменологического	 анализа,	
в  статье	 продемонстрировано,	 что	 феноменологический	 анализ	
в  рамках	философии	 языка,	 когнитивной	лингвистики	и теории	
коммуникации	может	основываться	не	только	на	идеальном,	но	
и на	естественном	языке.	В  статье	доказывается,	что	в пределах	
горизонта	 трансцендентального	 опыта	 возможно	 определение	
семантических	 границ	 словесных	 структур.	 Феноменологиче-



Секция 3. Дискурс и текст через призму компьютерных технологий

146 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

ский	 анализ	 используется	 как	 совокупности	 процедур,	 направ-
ленных	на	достижение	области	«чистого	сознания».	Полученный	
в ходе	анализа	лексический	эйдос	рассматривается	как	средство,	
преодолевающее	 помехи	 в  постижении	 смыслового	 содержания	
многозначного	слова.	Вопреки	постулируемой	списочной	теории	
полисемии,	 лексический	 эйдос	 образует	 существенное	 семан-
тическое	 ядро	 многозначного	 слова,	 обеспечивающее	 быструю	
и эффективную	коммуникацию.	Он	представлен	как	совокупность	
доминантных	универсальных	семантических	признаков,	которые	
интуитивно	 определяются	 при	 феноменологической	 редукции	
и остаются	неизменными	в потоке	варьирования	значений.	Эйде-
тические	сущности	определяются	методом	свободной	трансфор-
мации	и методом	феноменологической	редукции	с определением	
базовых	 инвариантных	 признаков	 соответствующих	 объектов.	
Предложенный	анализ	многозначного	слова	«ветвь»	английского	
и русского	языков	позволяет	выявить	доминирующие	инвариант-
ные	признаки	семантики	слов,	имеющие	антропоморфный	харак-
тер.	Антропоморфизм	рассматривается	как	ведущий	вектор	про-
филирования	 знаний	 человека	 о  мире.	 В  теории	 коммуникации	
сформированный	лексический	эйдос	многозначного	слова	или	его	
смысловая	 формула	 освобождает	 от	 необходимости	 запоминать	
все	переносные	значения.

It	is	demonstrated	in	the	article	that	a	phenomenological	analy-
sis	within	the	framework	of	the	philosophy	of	language,	cognitive	
linguistics	and	communication	theory	can	be	based	not	only	on	
ideal,	 but	 also	 on	 the	natural	 language.	The	 article	 proves	 that	
within	the	horizon	of	transcendental	experience	it	is	possible	to	
determine	the	semantic	boundaries	of	verbal	structures.	Phenom-
enological	analysis	is	used	as	a	set	of	procedures	aimed	at	reach-
ing	the	state	of	“pure	consciousness”.	The	lexical	eidos	obtained	
as	a	result	the	analysis	is	considered	in	this	research	as	the	means	
that	prevails	the	hindrance	of	the	semantic	content	comprehen-
sion.	Contrary	to	the	postulated	list	theory	in	polysemy,	the	lexi-
cal	eidos	forms	an	essential	semantic	core	of	a	polysemous	word,	
which	ensures	fast	and	effective	communication.	It	is	presented	
as	a	 set	of	dominant	universal	 semantic	 components	which	are	
intuitively	 determined	 by	 the	 phenomenological	 reduction	 and	
remain	unchanged	in	the	flow	of	meanings	variations.	Eidetic	es-
sences	are	determined	by	the	method	of	free	transformation	and	
the	method	of	phenomenological	reduction	with	the	determina-
tion	of	the	basic	invariant	features	of	the	corresponding	objects.	
The	proposed	analysis	of	 the	polysemous	word	“branch”	of	 the	
English	and	Russian	languages	makes	it	possible	to	identify	the	
dominant	 invariant	 components	 of	 anthropomorphic	 character.	
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Anthropomorphism	is	considered	as	the	leading	vector	for	profil-
ing	human	knowledge	about	the	world.	In	communication	theory,	
the	lexical	eidos	of	a	polysemantic	word	frees	students	from	the	
need	to	memorize	all	figurative	meanings.
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Основной	единицей	ментальности	мы	считаем	концепт	дан-
ной	культуры,	который	в границах	словесного	знака	и языка	в це-
лом	предстает	в своих	содержательных	формах —	как	образ,	как	
понятие	и как	символ.	В этом	случае	под	концептом	понимается	
conceptum  —	 «зародыш,	 зернышко»,	 из	 которого	 произрастают	
в процессе	коммуникации	все	содержательные	формы	его	вопло-
щения	в действительности	(В.	В.	Колесов).

Слово	или	действие	становится	концептом	только	в процессе	
коммуникации,	так	как	именно	в процессе	коммуникации	приво-
дится	в движение	«пучок»	представлений,	понятий,	знаний,	ассо-
циаций,	 переживаний,	 которые	 сопровождают	 данное	 ключевое	
действие	или	слово.

Концепт	может	 иметь	 как	 вербальную,	 так	 и  невербальную	
форму.	Он	представляет	собой	разноуровневое	явление,	принад-
лежащее	одновременно	сфере	логического	и интуитивного,	инди-
видуального	и социального,	сознательного	и бессознательного.
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В	 невербальной	 форме	 концепты	 представляют	 собой	 ряд	
значимых	 (ритуальных,	 обрядовых)	 ситуаций,	 действий,	 жестов,	
стереотипов	поведения.	 В  вербальной —	 «ключевые	 слова»	 (тек-
сты,	 культурные	 сценарии)	 данного	 языка	 и  данной	 культуры.	
«Ключевые	слова»	культуры	обращают	на	себя	внимание	частот-
ностью	употребления,	они	входят	в состав	различных	идиомати-
ческих	выражений.

Концепты	формируют	концептосферу	определенного	языка,	
где	язык	является	неким	концентратом	культуры	нации	и ее	во-
площением	в разных	слоях	населения	вплоть	до	отдельной	лич-
ности.

Осознание	концепта	как	ментального	образования	позволяет	
не	 только	 реконструировать	 ментальный	 мир	 носителя	 опреде-
ленного	языка,	но	и воссоздать	его	 этнокультурный	образ	мира,	
ибо,	развивая	тезис	Ю.	С.	Степанова,	концепты	можно	представить	
как	 своего	 рода	 «ячейку»	 этнокультурной	 среды	 в  ментальном	
мире	человека.

We	consider	the	concept	of	a	given	culture	to	be	the	main	unit	of	
its	mentality,	which,	within	the	boundaries	of	a	verbal	sign	and	
language	as	a	whole,	appears	in	its	meaningful	forms —	as	an	im-
age,	as	a	concept	and	as	a	symbol.	In	this	case,	the	concept	is	un-
derstood	as	conceptum —	«embryo,	seed»,	from	which	all	mean-
ingful	forms	of	its	embodiment	in	reality	grow	in	the	process	of	
communication	(V.	V.	Kolesov).

A	word	or	action	becomes	a	concept	only	in	the	process	of	com-
munication,	since	in	the	process	of	communication	a	«bundle»	of	
ideas,	concepts,	knowledge,	associations,	experiences	that	accom-
pany	a	given	key	action	or	word	is	set	in	motion.

The	 concept	 can	 have	 both	 verbal	 and	 non-verbal	 form.	 It	 is	 a	
multi-level	 phenomenon	 that	 simultaneously	 belongs	 to	 the	
sphere	 of	 the	 logical	 and	 intuitive,	 individual	 and	 social,	 con-
scious	and	unconscious.

In	non-verbal	 form,	 concepts	 represent	 a	number	of	 significant	
(ritual)	situations,	actions,	gestures,	and	behavioral	stereotypes.	
In	verbal —	«key	words»	(texts,	cultural	scenarios)	of	a	given	lan-
guage	and	a	given	culture.	The	«keywords»	of	culture	attract	at-
tention	by	the	frequency	of	use,	they	are	part	of	various	idiomatic	
expressions.

Concepts	 form	 the	concept	 sphere	of	 a	 certain	 language,	where	
the	language	is	the	concentrate	of	the	culture	of	the	nation	and	
its	embodiment	in	different	segments	of	the	population,	up	to	the	
individual.
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Awareness	of	the	concept	as	a	mental	formation	allows	not	only	
to	reconstruct	the	mental	world	of	a	speaker	of	a	certain	language,	
but	also	to	recreate	his	ethno-cultural	image	of	the	world.	Devel-
oping	the	thesis	of	Yu.	S.	Stepanov,	concepts	can	be	represented	as	
a	kind	of	«cell»	of	the	ethno-cultural	environment	in	the	mental	
world	of	a	person.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОРПУС КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
АНАЛИЗА СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Сохань Андрей Александрович,
кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и практики перевода 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

sokhan@pgu.ru

LINGUISTIC CORPUS AS A TOOL FOR ANALYZING SEMANTIC 
PROCESSES IN MODERN GERMAN

Sokhan Andrey A.,
Candidate of Philology, Associate Professor 

of the Chair of Theory and Practice of Translation and Interpretation, 
Pyatigorsk State University

https://orcid.org/0000-0002-0860-295X

В	рамках	доклада	основное	внимание	уделено	частным	слу-
чаям	деривативного	словопроизводства	в современном	немецком	
языке,	 а  именно	 производным	 прилагательным	 с  компонента-
ми	-artig	 (abartig,	 apfelartig,	 zeitlupenartig),	 -förmig	 (birnenförmig,	
halbmondförmig,	 lippenförmig),	 -ähnlich	 (bürgerkriegähnlich,	
eulenähnlich,	 grippeähnlich),	 -gleich	 (donnergleich,	 funktionsgleich,	
himmelsgleich)	и др.	Рассматриваемая	 словообразовательная	мо-
дель	довольно	продуктивна	в немецком	языке	и описана	в боль-
шинстве	 учебников,	 однако	 это	 вовсе	 не	 означает	 бесперспек-
тивности	ее	дальнейшего	исследования.	Благодаря	современным	
технологиям	в распоряжении	лингвистов	оказываются	новые	ин-
струменты,	 позволяющие	 работать	 с  большими	 массивами	 дан-
ных,	анализировать	разные	пласты	языка	на	протяжении	довольно	

mailto:sokhan@pgu.ru
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значительных	временных	отрезков.	Одним	из	таких	инструментов	
является	Лингвистический	корпус	немецкого	языка	(Der	deutsche	
Wortschatz	von	1600	bis	heute).	Четко	структурированные	данные	
о частотности	употребления,	 этимологии,	 валентности	и т.	д.	по-
зволяют	определить	не	только	лингвистические,	но	и экстралинг-
вистические	факторы,	определяющие	появление	и распростране-
ние	анализируемых	прилагательных.	С точки	зрения	лингвистики	
и  переводоведения	 интерес	 представляют	 и  некоторые	 вопросы	
первичной	и вторичной	номинации,	обусловленные	различными	
семантическими	процессами	в языке.

The	report	focuses	on	particular	cases	of	derivative	word	forma-
tion	 in	 modern	 German,	 namely	 derivative	 adjectives	 with	 the	
components	 -artig	 (abartig,	 apfelartig,	 zeitlupenartig),	 -förmig	
(birnenförmig,	halbmondförmig,	lippenförmig)	-ähnlich	(bürger-
kriegähnlich,	 eulenähnlich,	 grippeähnlich),	 -gleich	 (donnergle-
ich,	 funktionsgleich,	 himmelsgleich),	 etc.	 This	 word-formation	
model	 is	 quite	 productive	 in	 German	 and	 is	 described	 in	most	
textbooks;	however,	its	further	study	may	be	potentially	fruitful.	
Due	to	modern	technology,	 linguists	have	at	 their	disposal	new	
tools	that	allow	them	to	process	large	amounts	of	data	and	to	ana-
lyze	different	layers	of	language	over	fairly	long	periods.	One	such	
tool	 is	 the	German	Linguistic	Corpus	 (Der	deutsche	Wortschatz	
von	1600	bis	heute).	Its	clearly	structured	data	on	word	frequen-
cy,	etymology,	valence,	etc.	have	made	it	possible	to	identify	both	
linguistic	and	extra-linguistic	factors	that	determine	the	creation	
and	distribution	of	the	adjectives	in	question.	Some	issues	of	their	
primary	and	secondary	nomination	caused	by	different	semantic	
processes	 in	 the	 language	 are	 also	of	 interest	 in	 the	 context	of	
linguistics	and	translation	studies.
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ARE NEURAL NETWORKS CAPABLE OF MODELING 
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Современные	 нейронные	 сети	 демонстрируют	 уровень	 об-
работки	естественного	языка,	сравнимый	с человеческим,	однако	
остается	открытым	вопрос,	обладают	ли	они	имплицитным	зна-
нием	 грамматики.	Умение	 оценивать	 грамматическую	 правиль-
ность	 предложения	 на	 родном	 языке	 является	 ключевым	 свой-
ством	языковой	способности	человека.	Суждения	о правильности	
языкового	выражения,	получившие	название	«оценок	грамматич-
ности»,	служат	эмпирической	базой	при	моделировании	языковой	
способности	 человека.	 В  исследовании	 мы	 изучили	 способность	
нейронных	 языковых	 моделей	 усваивать	 грамматику,	 которая	
проявляется	в функции	автоматической	оценки	грамматичности	
языковых	выражений.

Мы	 провели	 оценку	 языковой	 способности	 моделей	 на	 ос-
нове	 различных	 контекстов	 согласования	 в  русском	 языке:	 пре-
дикативного	 согласования	по	роду,	лицу,	 числу	и  атрибутивного	
согласования	по	роду,	числу,	падежу.	Удобным	инструментом	для	

1	 Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	Некоммерческого	
Фонда	развития	науки	и	образования	«Интеллект».

	 This	 work	 was	 supported	 by	 Non-commercial	 Foundation	 for	 support	 of	
Science	and	Education	«INTELLECT».
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выявления	свойств	согласования	служит	изучение	варьирования.	
Нейронная	сеть,	обученная	для	автоматического	моделирования	
согласования,	 должна	 быть	 одновременно	 гибкой,	 чтобы	 допу-
скать	варьирование	 согласования,	и рестриктивной,	чтобы	огра-
ничивать	его.

В	ходе	исследования	был	создан	корпус	согласовательной	ва-
риативности	для	русского	языка.	Он	использовался	для	автомати-
ческого	моделирования	правил	согласования	и для	обучения	язы-
ковых	моделей	различной	архитектуры.	Результаты	показали,	что	
нейронные	 сети	 способны	 моделировать	 правила	 согласования	
для	контекстов,	не	содержащих	вариативность.	Однако	языковые	
модели	не	предсказывают	выбор	предпочтительной	стратегии	со-
гласования	для	вариативных	контекстов.	Следовательно,	нейрон-
ные	сети,	обученные	на	неразмеченных	текстовых	данных,	усваи-
вают	часть	грамматики	естественного	языка,	однако	не	способны	
моделировать	вариативные	аспекты	согласования.

Modern	neural	networks	demonstrate	high	quality	in	many	nat-
ural	language	processing	tasks.	However,	their	implicit	grammar	
knowledge	remains	unstudied.	The	ability	to	judge	a	sentence	as	
grammatical	or	ungrammatical	 is	 regarded	as	a	key	property	of	
human’s	 linguistic	 competence.	We	 suppose	 that	 the	 language	
models’	grammar	knowledge	also	occurs	in	their	ability	to	judge	
the	grammaticality	of	a	sentence.

We	evaluated	the	linguistic	competence	of	language	models	based	
on	various	contexts	of	agreement	in	Russian:	predicate	agreement	
in	gender,	person,	number	and	attributive	agreement	in	gender,	
number,	case.	The	study	of	variation	can	be	a	convenient	research	
tool	for	identifying	the	properties	of	agreement.	A	neural	network	
trained	for	automatic	agreement	modeling	should	be	both	flexible	
enough	to	allow	agreement	variation,	and	restrictive	enough	to	
effectively	limit	it.

We	created	a	corpus	of	agreement	variation	in	Russian	which	was	
used	for	automatic	modeling	of	agreement	rules	and	for	training	
language	models.	 The	 results	 demonstrate	 that	 the	neural	 net-
works	are	capable	of	modeling	agreement	rules	for	the	sentences	
which	do	not	include	agreement	variation.	However,	the	language	
models	 do	 not	 predict	 the	 choice	 of	 the	 preferable	 agreement	
strategy	 for	 the	 cases	 of	 variation.	 Thus,	 the	 neural	 networks	
trained	on	a	big	collection	of	texts	show	partly	acquisition	of	the	
natural	language	grammar	rules	but	they	are	unable	to	parame-
trize	the	agreement	variation.
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Автор	 поднимает	 вопросы	проблемы	 эффективности	 смыс-
лопередачи	в педагогических	и студенческих	чатах	мессенджеров.	
Рассматриваются	проблемы	налаживания	контакта	между	участ-
никами	чатов,	правильной	интерпретации	сообщений,	возможно-
сти	формирования	общей	психологической	ситуации	участников	
взаимодействия	 в  чате.	 Раскрываются	 барьеры	 коммуникации	
посредством	мессенджеров	и предлагаются	пути	их	преодоления.	
Анализируются	 личностные	 качества	 субъектов	 онлайн-комму-
никации	как	предикторы	эффективной	смыслопередачи	посред-
ством	чатов	мессенджеров.

The	 author	 raises	 the	 issues	 of	 the	 effectiveness	 of	 semantic	
transmission	 in	 pedagogical	 and	 student	messenger	 chats.	 The	
problems	of	establishing	contact	between	chat	participants,	 the	
correct	 interpretation	 of	messages,	 the	 possibility	 of	 forming	 a	
common	 psychological	 situation	 of	 participants	 in	 the	 interac-
tion	 in	 the	 chat	are	 considered.	The	barriers	of	 communication	
through	messengers	are	revealed	and	ways	to	overcome	them	are	
proposed.	The	personal	qualities	of	 the	subjects	of	online	com-
munication	are	analyzed	as	predictors	of	effective	semantic	trans-
mission	through	messenger	chats.
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗ‑ЗА ПОДМЕНЫ СМЫСЛОВ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОВ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

И «ARTIFICIAL INTELLIGENCE»

Таланова Мария Сергеевна,
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COGNITIVE BIASES DUE TO SUBSTITUTION  
OF MEANINGS ON THE EXAMPLE OF THE TERMS 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»  
AND «ARTIFICIAL INTELLIGENCE»

Talanova Maria S.,
Master’s student of the Institute of Foreign Languages  
and International Tourism, Pyatigorsk State University

Рассматривается	 история	 возникновения	 научно-практи-
ческой	 области,	 называемой	 искусственным	 интеллектом.	 В  ис-
следовании	 демонстрируется	 и  сравнивается	 герменевтическая	
интерпретация	 русского	 терминологического	 словосочетания	
«искусственный	 интеллект»	 и  английского	 терминологического	
словосочетания	«Artificial	intelligence».	Анализируются	проблемы	
интерпретации	данных	понятий	и подмены	смыслов	в различных	
текстах,	вследствие	чего	возникают	когнитивные	заблуждения.

Основная	проблема	исследования:	когнитивные	искажения,	
которые	могут	 возникать	 вследствие	подмены	 смыслов,	 на	при-
мере	терминологических	словосочетаний	«искусственный	интел-
лект»	 и  «Artificial	 intelligence».	 В  заключении	представлены	 воз-
можности	ее	устранения.
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The	history	of	the	emergence	of	the	scientific	and	practical	field	
called	artificial	intelligence	is	considered.	The	study	demonstrates	
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and	compares	the	hermeneutic	interpretation	of	the	Russian	ter-
minological	word-combination	«искусственный	интеллект»	and	
the	 English	 terminological	 word-combination	 «Artificial	 intel-
ligence».	 The	 problems	 of	 interpretation	 of	 these	 concepts	 and	
substitution	of	meanings	in	various	texts	are	analyzed,	as	a	result	
of	which	cognitive	delusions	arise.
The	main	problem	of	the	study:	cognitive	distortions	that	can	oc-
cur	due	 to	 the	 substitution	of	meanings	on	 the	 example	of	 the	
terminological	 word-combination	 «искусственный	 интеллект»	
and	«Artificial	intelligence».	In	conclusion,	the	possibilities	of	its	
elimination	are	presented.
References
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В	докладе	рассматриваются	лингвистические	и когнитивные	
аспекты	конструирования	«новых»	норм	в динамике	современно-
го	общественного	дискурса.	В качестве	эмпирического	материала	
избраны	 единицы	 языка,	 семантика	 которых	 формирует	 смыс-
ловой	 стержень	 трендов	 деструктивного	 вербального	 поведения	
человека,	 базовой	 мотивацией	 которого	 является	 достижение	
социальной	 справедливости,	 особенно	 в  отношении	 различных	
меньшинств.	В эмпирическую	базу	исследования	также	включены	
фрагменты	дискурса,	содержащие	данные	лексические	единицы.

В	результате	корпусного	и когнитивно-семантического	ана-
лиза	 эмпирического	 материала	 определяются	 принципы	 рекон-
текстуализации,	 трансформации	 и  радикализации	 категории	
нормы	в дискурсивных	практиках	политики,	СМИ,	общественных	
институций,	социальных	сетей	и блогосферы;	выявляются	и фор-
мализуются	 ментальные	 механизмы,	 обусловливающие	 концеп-
туальную	структуру	семантики	языковых	форм	и речевых	единиц,	
вербализующих	ключевые	идеи	«новой	нормальности».	Было	так-
же	выявлено,	что	«новые»	нормы	тесно	ассоциированы	с коммуни-
кативно-социальными	практиками	риторики	ненависти,	 культу-
ры	отмены,	движения	woke	и феномена	треш-ток	в политическом	
дискурсе,	а когнитивная	модель	дискурса	«новой	нормальности»	
строится	на	двух	базовых	концептах —	VIOLENCE	и DEVIANCE.

The	report	examines	the	linguistic	and	cognitive	aspects	of	shap-
ing	 «new»	 norms	 in	 the	 dynamics	 of	 modern	 public	 discourse.	
The	 empirical	 base	 consists	 of	 language	 units	 which	 form	 the	
sense-bearing	core	of	the	trends	representing	destructive	verbal	
behavior	of	a	person,	whose	basic	motivation	is	to	achieve	social	
justice,	 especially	 in	 relation	 to	various	minorities.	The	current	
study	also	embraces	the	cases	of	contextual	use	of	the	above-men-
tioned	units.

As	a	result	of	corpus	and	cognitive-semantic	analysis	into	the	em-
pirical	material,	 the	 principles	 of	 recontextualization,	 transfor-
mation	and	radicalization	of	norm	in	the	discursive	practices	of	
politics,	mass	media,	public	institutions,	social	networks	and	the	
blogosphere	 are	 determined;	mental	mechanisms	 that	 underlie	
the	conceptual	structure	of	the	semantics	of	language	forms	and	
speech	units	that	verbalize	the	key	ideas	of	«new	normality»	are	
identified	and	formalized.	It	has	also	been	found	out	that	«new»	
norms	are	closely	associated	with	communicative	and	social	prac-
tices	of	hate	speech,	cancel	culture,	woke	movement	and	political	
trash	talk.	The	cognitive	model	of	«new	normality»	discourse	in-
cludes	two	basic	concepts —	VIOLENCE	and	DEVIANCE.
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AN AI-POWERED MOBILE APP FOR SUPPORTING 
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Согласно	данным	Центров	по	контролю	и профилактике	за-
болеваний	США,	расстройства	аутистического	спектра	(РАС)	встре-
чаются	примерно	у 1%	населения	планеты,	что	составляет	более	
75	000	000	человек.	Высокофункциональные	аутичные	люди	с  со-
хранным	интеллектом	могут	принимать	участие	в инклюзивном	
образовании,	то	есть	учиться	вместе	с людьми,	у которых	нет	РАС.	
Личный	 опыт	 ведения	 инклюзивного	 образовательного	 кружка	
помог	нам	понять,	что	часто	барьером	на	пути	к инклюзии	ста-
новится	 недостаток	 осведомленности	 о  взаимодействии	 в таких	
разнообразных	коллективах.	Настоящее	исследование	посвящено	
разработке	 русскоязычного	 мобильного	 приложения	 для	 участ-
ников	инклюзивного	образования,	а также	родственников	людей	
с РАС.	В основе	приложения —	чат-бот,	разработанный	с помощью	
нейросетевых	 моделей	 с  архитектурой	 Transformer,	 который	 от-
вечает	на	вопросы	о социальном	взаимодействии	и информирует	
об	аутизме	с помощью	методов	извлечения	информации	и обра-
ботки	естественного	языка.	Приложение	предлагает	пользователю	
календарь	планирования	дня	и социальных	историй —	комиксов	
о взаимодействии.	Эти	методики	широко	применяются	для	разви-
тия	социальных	навыков	у людей	с РАС.	В исследовании	проводит-
ся	серия	экспериментов	с автоматической	генерацией	иллюстра-
ций	 с  помощью	диффузионных	нейросетевых	моделей.	Процесс	
разработки	 приложения	 контролируется	 экспертами-психиатра-
ми.	 Результаты	 исследования	 включают	 наборы	данных	для	ма-
шинного	 обучения,	макеты	мобильного	 приложения,	 опросники	
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для	изучения	потребностей	целевой	аудитории	приложения	и об-
ученные	веса	нейросетей.	Нейронные	сети	обучались	с использо-
ванием	различных	техник	трансферного	обучения	для	адаптации	
предметной	области	и кросс-лингвистического	обучения.	Данные	
проекта	 опубликованы	 в  репозитории	 по	 адресу	 https://github.
com/vifirsanova/empi.

According	 to	 the	 Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention	
(CDC),	about	1%	of	the	world’s	population	has	Autism	Spectrum	
Disorder	 (ASD),	which	 is	over	75	000	000	people.	High-function-
ing	 intellectually	 intact	 people	 diagnosed	 as	 autistic	 can	 study	
in	inclusive	classes.	From	my	experience	of	hosting	an	inclusive	
educational	club,	I know	that	the	lack	of	awareness	of	interaction	
in	diverse	social	groups	builds	the	barrier	to	inclusion.	The	pro-
posed	study	describes	the	development	of	a	Russian	mobile	app	
for	students	of	inclusive	classes	and	relatives	of	people	with	ASD.	
The	app	 includes	a	Conversational	AI	Transformer-based	agent.	
The	agent	answers	questions	about	interaction	and	informs	about	
ASD	by	means	of	Information	Retrieval	and	Natural	Language	Pro-
cessing.	The	app	includes	a	planning	calendar	and	a	Social	Stories	
catalogue	with	comic	strips	about	interaction.	Both	methods	are	
used	 in	 social	 skills	 development	 for	 autistic	people.	The	 study	
includes	experiments	on	image	generation	with	diffusion	models	
to	illustrate	the	app.	The	app	development	is	controlled	by	psy-
chiatry	experts.	The	study	results	include	machine	learning	data-
sets,	mobile	app	layouts,	questionnaires	for	UX/UI	surveys	and	the	
target	audience	needs	research,	as	well	as	trained	neural	model	
weights.	The	neural	networks	were	trained	with	Transfer	Learning	
techniques	for	domain	adaptation	and	cross-lingual	learning.	The	
data	can	be	found	in	the	project	repository	at	https://github.com/
vifirsanova/empi.
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MACHINE TRANSLATION OF EXPRESSIVE MEANS — 
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Kuban State University

За	последние	десятилетия	технологии	 значительно	продви-
нулись	вперед.	В сфере	перевода	произошли	существенные	изме-
нения	 с  разработкой	таких	программ,	 как	Google.translate	 и Ян-
декс.переводчик.	Указанные	приложения	уже	активно	внедряются	
в бюро	переводов	для	оптимизации	переводческой	деятельности,	
где	письменный	перевод	документов,	статей,	аннотаций	и пр.	не-
обходимо	предоставлять	заказчикам	в кратчайшие	сроки.	В рабо-
те	 с  научно-популярным	 текстом	 онлайн-программы	 помогают	
переводчикам	выиграть	время,	но	не	без	редакции	произведения.	
Художественный	 стиль	 требует	 большей	 концентрации	 и  отда-
чи,	т.	к.	представленные	в нем	средства	выразительности	следует	
переводить	с учетом	контекста	и нюансов	употребления	тех	или	
иных	 единиц	 языка.	Машинный	 перевод	 обладает	 потенциалом	
стать	 незаменимым	 помощником	 в  умелых	 руках	 переводчика	
[1; 2;	3].
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3.	 Хонькина	П.	В.	Перевод	 идиоматических	 выражений	 в  си-
стемах	 машинного	 перевода	 //	 Вестник	 Московского	 уни-
верситета.	 Серия	 22.	 Теория	 перевода.	 2010.	 №	4.	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/perevod-idiomaticheskih-
vyrazheniy-v-sistemah-mashinnogo-perevoda	 (дата	 обраще-
ния:	19.04.2023).

Over	 the	 past	 decades	 with	 advanced	 technology	 significant	
changes	have	occurred	with	 the	development	of	programs	 such	
as	Google.translate	and	Yandex.Translate.	These	applications	are	
actively	 being	 implemented	 in	 translation	 bureaus	 to	 optimize	
translation	activities,	where	written	texts	needs	to	be	provided	to	
customers	in	the	shortest	time.	On	working	with	a	popular	science	
text,	online	programs	help	to	save	time,	but	with	editing	the	work.	
The	fiction	writing	style	requires	more	consideration	of	context	
and	nuances.	Machine	translation	has	the	potential	to	become	an	
indispensable	assistant	of	a	skilled	translator	[1;	2;	3].
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Видеоблог	активно	используется	в обучающих	целях	 (Baran,	
2007).	 К  его	 характеристикам	 относят	фокус	 адресанта	 на	 само-
презентации	 (Яхонтова,	 2014),	 агрессивность,	 публичность	 при-
ватного,	 оценочность	 (Бушев,	 2022),	 сочетание	 воздействующей,	
информирующей	и  развлекательной	функций	 (Кириллов,	 Краев,	
2022),	 а также	 высокую	интерактивность,	 направленную	на	 кон-
струирование	диалога	с адресатом	(Bondy,	2022;	Hyland,	Zou,	2020),	
вероятно,	для	того,	чтобы	компенсировать	асинхронный	характер	
коммуникации,	индивидуализировать	информацию	и усилить	ее	
адресованность.

Цель	исследования —	рассмотреть	 особенности	использова-
ния	 средств	диалогичности,	 классифицируемые	 как	 «обращение	
к  адресату»,	 в  дискурсе	 популярного	 обучающего	 видеоблога	 на	
русском	 и  английском	 языках.	 Материалом	 исследования	 стали	
видео	 русскоязычного	 видеоблога	 Анастасии	 Кей,	 посвященные	
вопросам	саморазвития,	и англоязычные	видео,	размещенные	на	
канале	Челси	Сибёрн	и раскрывающие	сложности	академического	
письма.	Методом	сплошной	выборки	в исследовательский	корпус	
было	включено	по	три	видео	на	каждом	языке.

С	помощью	дискурсивного	и статистического	анализа,	а так-
же	методов	классификации	и систематизации	с опорой	на	теоре-
тические	 инструменты	 изучения	 диалогичности,	 предложенные	
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К.	Хайландом	 (Hyland,	 2005;	 Zou,	 Hyland,	 2020),	 было	 выявлено,	
что	диалогичность	в видеоблоге	наиболее	активно	конструирует-
ся	категорией	«обращение	к адресату»,	за	которой	следуют:	обра-
щение	к общему	фонду	знаний,	директивные	и вопросительные	
конструкции,	 дополнительные	 вставки.	 Отметим,	 что	 данный	
порядок	 предпочтения	 типов	 средств	 диалогичности	 обнаружен	
в видеоблогах	на	русском	и английском	языках.

Исследование	 показало,	 что	 общей	 чертой	 для	 конструиро-
вания	параметра	«обращение	к аудитории»	является	активное	ис-
пользование	блогерами	местоимения	«вы —	you»,	за	которым	по	ча-
стоте	употребления	идет	местоимение	«я —	I».	Удивительным	было	
редкое	 использование	 блогерами	 инклюзивного	 местоимения	
«мы —	we»,	 которое	 является	 эффективным	 средством	 установки	
диалога	адресанта	с адресатом.	Соответственно,	можно	сделать	вы-
вод	о схожих	приемах	конструирования	категории	диалогичности	
в обучающем	видеоблоге	на	русском	и английском	языках.

Videoblogging	 is	actively	used	 for	educational	purposes	 (Baran,	
2007).	 Videoblog	 is	 characterized	 as	 having	 a	 strong	 focus	 on	
addresser’s	 self	 presentation	 (Яхонтова,	 2014),	 aggressiveness,	
publicity	of	private	information,	evaluation	(Бушев,	2022),	com-
bination	 of	 persuasive,	 informing,	 and	 entertaining	 functions	
(Кириллов,	Краев,	2022).	Linguists	stress	 its	enhanced	 interac-
tive	nature,	aimed	at	constructing	a	dialogue	with	the	addressee	
(Bondy,	2022;	Hyland,	Zou,	2020),	supposedly,	to	compensate	for	
the	asynchronous	 form	of	communication,	 individualize	 the	 in-
formation,	and	intensify	its	addressee’s	orientation.

The	aim	of	this	study	is	to	identify	how	the	means	of	dialogicity	
construction	 classified	 as	 «reader	mention»	 are	 used	 in	 educa-
tional	videoblogs	in	Russian	and	in	English.	The	research	corpus	
comprises	videos	in	Russian	available	on	Anastacia	Kay’s	vidoe-
blog	devoted	to	aspects	of	self-improvement,	and	three	videos	in	
English	 featured	on	Chelsea	Seburn’s	 channel	devoted	 to	ques-
tions	of	 academic	writing.	Through	 continuous	 sampling,	 three	
videos	in	each	language	were	selected	for	the	study.	The	method-
ology	relies	on	theoretical	ideas	of	Ken	Hyland	aimed	at	thorough	
dialogicity	study	(Hyland,	2005;	Zou,	Hyland,	2020)	and	methods	
of	discursive	and	statistical	analysis,	as	well	as	classification	and	
systematization.

As	 a	 result,	 it	 was	 established	 that	 dialogicity	 in	 videoblogs	 is	
primarily	 constructed	 with	 the	 linguistic	 means	 that	 can	 be	
categorized	 as	 «reader	mention»	 and	 is	 followed	 by	 appeals	 to	
shared	 knowledge,	 directive	 constructions,	 questions	 and	 per-
sonal	asides.	 It	 should	be	 stressed	 that	 this	preference	order	of	
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classes	of	dialogicity	construction	is	observed	in	both	languages.	
The	research	revealed	that	commonly	the	bloggers	use	pronouns	
«вы —	you»	to	incorporate	reader	mention	in	their	discourse.	It	is	
followed	by	the	use	of	pronoun	«я-I».	It	was	surprising	to	discov-
er	that	inclusive	pronoun	«мы-we»	rarely	features	in	the	videos,	
though	this	pronoun	can	be	an	efficient	means	of	dialogicity	con-
struction.	The	conlusion	is	made	that	bloggers	construct	dialogi-
city	in	similar	ways	in	Russian	and	in	English.
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В	социальной	теории	существует	традиция	различения	двух	
фреймов	 коммуникации  —	 «вещание»	 (broadcast)	 и  приватное	
межличностное	общение	(private	dyadic).

Вещание,	или	бродкастинг,	подразумевает	передачу	сообще-
ния	от	одного	к многим	и является	публичным	использованием	
речи.	 Фрейм	 вещания	 характеризуется	 наличием	 повышенного	
контроля	 и  запретами	 на	 различные	 типы	 высказываний	 и  ис-
пользуемой	 лексики.	 В  зависимости	 от	 политического	 и  социо-
культурного	 контекста	 представления	 о  допустимых	 и  недопу-
стимых	высказываниях	в публичной	сфере	могут	варьироваться.	
Вещание	 может	 осуществляться	 как	 посредством	живого	 высту-
пления	в ситуации	неполной	определенности	относительно	адре-
сата	послания —	на	политической	трибуне	или	на	культурном	ме-
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роприятии,	так	и посредством	медиа	типа	один-много	с заведомо	
неопределенным	 адресатом	 (анонимным	множеством	 людей) —	
газеты,	книги,	радио,	телевидение.

Приватное	 межличностное	 общение	 обычно	 имеет	 гораздо	
бóльшую	определенность	адресата,	поскольку	осуществляется	ли-
цом	к лицу	(face	to	face)	или	же	посредством	медиа	типа	один-к-од-
ному	(телефон,	письма),	исключение	составляют	анонимные	звон-
ки	или	нарушение	приватности	медиа	(вскрытые	третьими	лицами	
письма,	прослушанные	звонки).	В зависимости	от	контекста	при-
ватное	общение	может	отличаться	 большей	или	меньшей	непри-
нужденностью,	контролем	речи	и интимностью.	Сказанное	в норме	
не	попадает	в публичную	сферу,	из	чего	следует,	что	запреты	в сфе-
ре	личного	общения	гораздо	более	контекстуальны	и продиктованы	
уровнем	доверия	к собеседнику	и характером	взаимоотношений.

Согласно	 гипотезе,	 высказанной	 в  англоязычной	 серии	 ис-
следований	«Why	we	post»,	онлайн-коммуникация	занимает	сре-
динную	позицию	между	традиционным	вещанием	и приватным	
общением	с варьируемой	степенью	приватности	и масштабируе-
мости	сообщения,	что	вызывает	серьезные	проблемы	с понимани-
ем	контекста	высказывания.

В	 докладе	 будет	 представлена	 попытка	 концептуализации	
пространственно-временных	различий	между	фреймами	онлайн	
и  face-to-face	 общения	 с  последующим	 анализом	 макроизмене-
ний	в публичной	сфере	общества,	связанных	с распространением	
онлайн-общения.

In	social	theory,	two	communication	frames	are	distinguished —	
broadcast	and	private	dyadic.

Broadcasting	involves	the	transmission	of	a	message	from	one	to	
many	and	 is	 the	public	use	of	speech.	The	broadcasting	 frame	 is	
characterized	by	the	presence	of	increased	control	and	prohibitions	
on	various	types	of	statements	and	vocabulary	used.	Depending	on	
the	political	and	sociocultural	context,	ideas	about	acceptable	and	
unacceptable	speech	in	the	public	sphere	may	vary.	Broadcasting	
can	be	carried	out	both	through	a	live	performance	in	a	situation	of	
incomplete	certainty	regarding	the	addressee	of	the	message —	on	
a	political	platform	or	at	a	cultural	event,	and	through	media	such	
as	one-many	with	a	deliberately	uncertain	addressee	(anonymous	
set	of	people) —	newspapers,	books,	radio,	television.

Private	 interpersonal	 communication	 usually	 has	 a	 certainty	 of	
the	addressee,	since	it	 is	carried	out	face	to	face	(face	to	face)	or	
through	one-to-one	media	(phone,	letters),	the	exception	is	anon-
ymous	calls	or	violation	of	media	privacy	(letters	opened	by	third	
parties,	tapped	calls).	Depending	on	the	context,	private	communi-
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cation	can	be	characterized	by	more	or	less	ease,	control	of	speech	
and	intimacy.	What	is	said	normally	does	not	fall	 into	the	public	
sphere,	which	means	 that	prohibitions	 in	 the	 sphere	of	personal	
communication	are	much	more	contextual	and	dictated	by	the	level	
of	trust	in	the	interlocutor	and	the	nature	of	your	relationship.
According	to	the	hypothesis	put	forward	in	the	English-language	
research	 series	 «Why	we	post»,	online	communication	occupies	
a	middle	position	between	 traditional	 broadcasting	 and	private	
communication,	with	varying	degrees	of	privacy	and	scalability	of	
the	message,	which	causes	serious	problems	with	understanding	
the	context	of	the	utterance.
The	 report	will	present	an	attempt	 to	 conceptualize	 the	 spatial	
and	temporal	differences	between	the	frames	of	online	and	face-
to-face	communication,	followed	by	an	analysis	of	macro	changes	
in	the	public	sphere	of	society	associated	with	the	spread	of	on-
line	communication.

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА 
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Вопросы	сохранения	и развития	миноритарных	языков	всег-
да	были	темой,	в которой	проблемы	лингвистики	тесно	переплета-
лись	с политикой,	этнической	психологией,	региональной	эконо-
микой	и множеством	других	аспектов	социальной	жизни.	Долгое	
время	в отечественной	науке	доминировала	консервативная	тра-
диция,	 опирающаяся	на	концепцию	Лео	Вайсгербера	и  гипотезу	
лингвистической	относительности	Эдварда	Сепира	и Бенджами-
на	Уорфа.	Такой	подход	сакрализует	сферу	языка,	но	именно	это	
играет	с ней	злую	шутку.	Формально	декларируя	языковое	равно-
правие,	в ближайшем	рассмотрении	данный	подход	оказывается	
несимметричным	по	отношению	к большим	и малым	языкам,	да-
вая	первым	фактическое	преимущество	и обрекая	последние	на	
постепенное	отмирание.	Более	лояльной	по	отношению	к мино-
ритарным	языкам	стала	бы	концепция,	построенная	на	одной	из	
прагматических	моделей	языка.	Такой	подход	выглядит	менее	па-
фосным,	но	опора	на	практическую	деятельность	и функциональ-
ная	укорененность,	на	наш	скромный	взгляд,	дают	миноритарным	
языкам	хоть	какой-то	шанс	на	жизнь.

The	 problems	 of	 protection	 and	 development	 of	 minority	 lan-
guages	 have	 always	 been	 an	 area	where	 linguistics	 issues	were	
closely	 intertwined	 with	 politics,	 ethnic	 psychology,	 regional	
economics	and	many	other	aspects	of	social	life.	For	a	long	time,	
Russian	science	was	dominated	by	a	conservative	tradition	based	
on	the	concept	of	Leo	Weisgerber	and	the	linguistic	relativity	hy-
pothesis	of	Edward	Sapir	and	Benjamin	Lee	Whorf.	This	approach	
sacralizes	the	sphere	of	 language,	but	 this	 is	what	plays	a	cruel	
joke	with	it.	Formally	declaring	linguistic	equality,	this	approach	
is	 asymmetric	 in	 its	 attitude	 to	 large	 and	 small	 languages,	 giv-
ing	the	first	 the	actual	advantage	and	condemning	the	 latter	 to	
gradual	death.	A	more	loyal	concept	to	minority	languages	would	
be	a	concept	built	on	one	of	the	pragmatic	models	of	 language.	
It	seems	that	a	concept	built	on	a	pragmatic	model	of	 language	
would	become	more	gentle	towards	minority	languages.	This	ap-
proach	 looks	 less	 pretentious,	 but	 reliance	 on	practical	 activity	
and	functional	rootedness,	in	our	opinion,	give	minority	languag-
es	a	chance	for	a	long	life.
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Доклад	посвящен	анализу	лингвосемиотических	характери-
стик	метафоры	в профессиональном	англоязычном	дискурсе.	Ос-
новной	целью	доклада	является	вскрытие	лингвосемиотического	
потенциала	профессиональной	метафоры	в передаче	специфики	
делового	мира	и исследовании	механизмов	воздействия	профес-
сиональной	метафоры	на	различные	целевые	аудитории	комму-
никантов.	 Актуальность	 данной	 проблематики	 обусловливается	
целым	 рядом	 экстралингвистических	 и  лингвистических	 факто-
ров,	наиболее	существенным	из	которых	видится	необходимость	
понимания	 сущности	 и  основных	лингвосемиотических	 особен-
ностей	метафоры,	функционирующей	в англоязычном	професси-
ональном	дискурсе.

В	качестве	эмпирического	материала	используется	банк	ме-
тафор	(1234	единицы)	из	англоязычного	еженедельного	журнала	
деловой	направленности	«Economist».

Новизна	данного	исследования	заключается	в том,	что	впер-
вые	метафоры,	функционирующие	в профессиональном	дискурсе,	
описаны	 в  качестве	 особых	 знаков	 семиотического	 континуума,	
выявлены	и проанализированы	4	семантико-когнитивные	группы	
и 23	подгруппы	оснований,	на	базе	которых	чаще	всего	происхо-
дит	процесс	метафоризации	в англоязычном	профессиональном	
деловом	дискурсе.

Результатами	проведенного	исследования	является	вскрытие	
сущности	метафоры	не	только	как	самостоятельного	познаватель-
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ного	ресурса	в бизнесе,	но	и как	особого	знака,	выступающего	кон-
структивной	основой	для	бизнеса	в целом,	и доказательство	того,	
что	процесс	метафоризации	профессионального	дискурса	предо-
ставляет	 особый	 алгоритм	 понимания	 социальных	 феноменов.	
Более	того,	результаты	исследования	показывают,	что	метафоры	
профессионального	дискурса	следует	рассматривать	как	концеп-
туальные	фреймы,	применяемые	к организациям,	чтобы	способ-
ствовать	пониманию,	 генерированию	новых	значений	и обеспе-
чению	возможных	изменений	бизнеса	и экономики.

The	 report	 is	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 linguosemiotic	 charac-
teristics	of	metaphor	in	professional	English	discourse.	The	main	
purpose	of	the	report	is	to	reveal	the	linguosemiotic	potential	of	
professional	metaphor	in	conveying	business	peculiarities	and	to	
study	the	impact	mechanisms	of	professional	metaphor	on	vari-
ous	types	of	communicators.	The	relevance	of	this	issue	is	deter-
mined	by	a	number	of	extralinguistic	and	 linguistic	 factors,	 the	
most	significant	of	which	is	the	necessity	to	understand	the	es-
sence	and	main	linguosemiotic	features	of	the	metaphor.

The	bank	of	metaphors	(1234	units)	from	the	business	magazine	
«Economist»	is	used	as	empirical	material.

The	novelty	of	this	study	lies	in	the	fact	that	metaphors	in	pro-
fessional	discourse	are	described	as	special	signs	of	the	semiotic	
continuum,	4	semantic-	groups	and	23	subgroups	are	 identified	
and	analyzed.

It	is	identified	that	metaphors	are	not	used	only	as	an	indepen-
dent	cognitive	resource	in	business,	but	also	as	a	special	sign	that	
acts	as	a	constructive	foundation	for	business	as	a	whole	and	the	
metaphorization	process	in	professional	discourse	provides	a	spe-
cial	 algorithm	 for	 understanding	 social	 phenomena.	 Moreover,	
professional	metaphors	should	be	seen	as	conceptual	frames	ap-
plied	 to	organizations	 to	promote	understanding,	generate	new	
meanings,	and	enable	business	and	economic	change.
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В	 докладе	 будет	 предпринята	 попытка	 проанализировать	
некоторые	важные	черты	последних	достижений	в области	созда-
ния	искусственного	интеллекта	 (ИИ)	и технологий	больших	дан-
ных	(БД),	оценить	не	только	их	возможности,	но	и потенциальные	
границы	применения,	которые	связаны	с алгоритмами,	задающи-
ми	их	функции.	Этот	анализ	планируется	проиллюстрировать	на	
примере	ряда	политических	событий	и процессов	(типа	предвы-
борных	 кампаний),	 особенностей	 политической	 риторики	 и  ха-
рактера	ее	воздействия	на	тех,	кому	предстоит	сделать	осознан-
ный	выбор.	Особый	акцент	будет	сделан	на	агрессивных	формах	
политической	аргументации,	которые	описываются	понятием	ве-
понизации,	использованием	информации	в качестве	своего	рода	
оружия,	направленного	против	политических	противников	и оп-
позиции	в целом.	Предлагается	обсудить:	1)	правовой	статус	ре-
шений,	в основе	которых	лежит	информация,	полученная	с помо-
щью	ИИ	или	технологий	БД;	2)	являются	ли	такого	рода	решения	
более	рациональными	по	своему	характеру	по	сравнению	с теми,	
которые	приняты	исходя	из	качественных	соображений,	предше-
ствующего	политического	опыта	и интуиции;	 3)	 выигрывают	ли	
в результате	реализации	таких	решений	отдельные	политические	
акторы	или	же	общество	в целом.

In	my	presentation	the	attempt	will	be	made	to	analyze	certain	
crucial	 features	of	 recent	 advances	 in	 artificial	 intelligence	 (AI)	
and	Big	Data	(BD)	technologies,	to	assess	not	only	their	capabil-
ities,	 but	 the	potential	 limits	of	 their	 application	as	well,	—	 the	
limits	which	are	related	to	the	algorithms	that	define	their	func-
tions.	This	 analysis	will	 be	 illustrated	by	 a	number	of:	 political	
events	 and	 processes	 (mainly	 election	 campaigns);	 features	 of	
their	political	rhetoric,	the	nature	of	its	impact	on	those	who	have	
to	make	an	informed	choice.	Particular	emphasis	will	be	upon	ag-
gressive	forms	of	political	argumentation,	which	are	described	by	
the	umbrella	notion	of	weaponization	(the	use	of	information	as	
a	 kind	of	weapon)	directed	 against	political	 opponents	 and	 the	
opposition	in	general.	It	will	be	proposed	to	discuss:	1)	the	legal	
status	 of	 decisions	 based	 on	 information	 obtained	 through	 the	
lens	of	AI	or	BD	technologies;	2)	whether	such	decisions	are	more	
rational	than	those	based	on	qualitative	considerations,	prior	po-
litical	 experience	 and	 intuition;	 3)	 whether	 individual	 political	
actors	or	society	as	a	whole	would	benefit	from	such	decisions.
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В	настоящее	время	мы	живем	в информационном	обществе,	
что	подразумевает	постоянное	наличие	процессов	 установления	
коммуникаций.	При	этом	важно	учитывать	возможность	возник-
новения	различных	информационных	барьеров	и, в частности,	ба-
рьеров	обратной	связи.

Специфика	общественных	отношений	информационного	об-
щества,	 базирующаяся	 на	 широком	 применении	 информацион-
ных	технологий	различных	форм	дистанционных	коммуникаций,	
формирует	новый	свод	правил —	сетевой	этикет	(нетикет).

Формирование	правил	 сетевого	 этикета	началось	 вместе	 со	
становлением	сети	Интернет	как	общественного	явления.	В октя-
бре	1995 года	вышел	RFC1855	«Правила	сетевого	этикета».	В этом	
документе	 коммуникации	 в  Интернет	 были	 разделены	 на	 три	
вида:	один	к одному,	один	ко	многим	и информационные	сервисы.

В	блоге	на	 сайте	крупнейшего	производителя	антивирусно-
го	программного	обеспечения	kaspersky.ru	можно	прочитать	ста-
тью	 «Сетевой	 этикет:	 20	 правил	 поведения	 в  интернете	 для	 вас	
и ваших	детей».	В преамбуле	статьи	указывается:	«При	общении	
в интернете	всегда	следует	помнить,	что	вы	общаетесь	с людьми,	
а  не	 просто	 с  компьютерами	 или	 смартфонами.	 Сетевой	 этикет	
позволит	избежать	неблагоприятных	последствий».	При	этом	уже	
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никак	не	подчеркивается	иная	сущность	среды	общения	и спец-
ифические	 особенности	 технологии	 взаимодействия.	 Понятие	
«коммуникация»	заменено	«диалогом»;	вводятся	новые	участни-
ки —	«боты	и тролли».

Сетевой	 этикет	 практически	 представляет	 собой	 ряд	 мер,	
направленных	на	отсутствие	или	сглаживание	различных	комму-
никационных	барьеров,	в частности	барьера	обратной	связи.	Се-
тевой	этикет	создает	условия	для	конструктивного	эффективного	
диалога.

Network	etiquette	includes	rules	that	provide	guidance	for	proper	
social	 interaction	and	 technical	work	on	 the	 Internet	 (from	the	
definition	in	the	Encyclopedia	Britannica).

In	October	1995,	RFC1855	«Rules	of	Network	Etiquette»	was	re-
leased.

Now	in	a	blog	post	on	the	website	kaspersky.ru	you	can	read	the	
article	«Network	etiquette:	20	rules	of	behavior	on	the	Internet	
for	you	and	your	children».	The	article	no	longer	indicates	a	dif-
ferent	essence	of	the	communication	environment	and	the	specif-
ic	features	of	the	interaction	technology.	The	concept	of	«commu-
nication»	has	been	replaced	by	«dialogue».	At	the	same	time,	new	
participants	are	introduced —	«bots	and	trolls».

Network	etiquette	is	practically	a	series	of	measures	aimed	at	the	
absence	or	smoothing	of	various	communication	barriers,	in	par-
ticular,	the	feedback	barrier.	Network	etiquette	creates	conditions	
for	constructive	and	effective	dialogue.
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В	 докладе	 рассматривается	 проблема	 смены	 классических	
представлений	 о  субъекте	 познания	 вследствие	 создания	 искус-
ственных	 интеллектуальных	 систем.	 В  настоящее	 время	 акту-
альность	 приобретает	 осмысление	 необходимости	 реализации	
сильной	версии	искусственного	интеллекта,	которая	может	поста-
вить	под	вопрос	как	сущность,	так	и само	существование	челове-
ка.	Автор	обосновывает	мысль,	что	современные	технологии	ИИ	
все	больше	приобретают	социальный	характер,	поскольку	в  сво-
ей	 основе	 содержат	 совмещение	 познающего	 субъекта,	 средств	
познания	 и  познаваемого	 объекта	 в  едином	 цикле	 вследствие	
отсутствия	 необходимости	 в  посреднике	 между	 пользователем	
и  компьютером.	 Данному	 выводу	 способствуют	 представления	
о  «распределенном»	 субъекте,	 следующие	 из	 проведенного	 ана-
лиза	концепций	аутопоэза	и «наблюдения	второго	порядка»,	что	
позволяет	перейти	от	понимания	традиционного	субъект-объект-
ного	 взаимодействия	 к  рассмотрению	 отношений	 между	 систе-
мой	и ее	окружением	в процессе	наблюдения.	Субъект	начинает	
все	 более	 рассматриваться	 в  качестве	 неотъемлемой	 части	 ком-
плексов,	сформированных	под	воздействием	современных	соци-
отехнических	 систем,	что	 характерно	для	 систем	 с ИИ,	посколь-
ку	с их	развитием	происходит	«размывание»	 границ	понимания	
субъективного.	 Автор	 полагает,	 что	 одна	 из	 ключевых	 проблем	
современного	мира	в связи	со	все	большим	распространение	и со-
вершенствованием	технологий	ИИ —	осмысление	взаимоотноше-
ний	человека	и машины	с позиции	правильности	распределения	
функций	между	ними.	В докладе	делается	вывод,	что	в современ-
ном	обществе	назрела	необходимость	не	только	переосмысления	
человеком	технической	деятельности	самой	по	себе,	но	и своего	
существования	в этом	мире,	осознания	своего	места	в нем.

The	 report	 examines	 an	 issue	 of	 changing	 the	 classical	 under-
standing	of	cognition	subject	under	the	influence	of	AI	systems.	
Nowadays	 realizing	 the	 strong	 version	 of	 artificial	 intelligence	
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(AI)	is	especially	topical,	since	it	might	endanger	both	human	es-
sence	and	existence.	The	author	considers	modern	technologies	
of	AI	are	gaining	more	and	more	social	characteristics,	 for	 they	
combine	a	cognizing	subject,	means	of	cognition	and	a	cognizable	
object	 in	 one	 cycle.	 It	 becomes	possible	 as	 there	 is	 no	necessi-
ty	 in	an	 intermediary	between	computer	and	its	user	any	more.	
This	conclusion	gets	its	foundation	from	the	idea	of	an	‘allocated’	
subject	according	to	the	analyses	of	such	concepts	as	autopoiesis	
and	‘second	order	observation’.	There	 is	a	 transition	 in	modern	
epistemology	 from	understanding	 traditional	 subject-object	 in-
teraction	to	the	consideration	of	relations	between	a	system	and	
its	 surrounding	 during	 the	 observation.	 Subject	 of	 cognition	 is	
considered	 like	an	 integral	part	of	 complexes	 formed	under	 the	
influence	 of	modern	 socio-technical	 systems.	 The	 development	
of	AI	systems	causes	‘blurring’	borders	of	understanding	the	sub-
jectivity.	According	to	the	author,	one	of	the	key	challenges	is	to	
cognize	the	relationships	between	a	human	being	and	a	machine	
to	 separate	 their	 functions	 correctly.	 The	 report	 concludes	 the	
most	topical	issue	of	the	near	future	is	not	only	technical	activity	
per	se,	but	man’s	cognition	of	his	existence	in	the	world	and	his	
position	in	it.
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Современные	 информационные	 вызовы,	 смена	 когни-
тивно-коммуникативной	 парадигмы	 и  конвергенция	 онлайн	
и офлайн	обуславливают	выработку	принципиально	новых	подхо-
дов	к изучению	социальных	систем.	Методы	сетевой	лингвистики,	
базирующейся	на	сетевом	подходе	и семантическом	моделирова-
нии	сетевых	лингвистических	данных	(см.	исследования	авторов	
[1;	 2;	 3]),	позволяют	выявлять	 содержание	цифровой	социально-	
политической	 повестки	 дня	 и  делать	 выводы	 о  политических	
настроениях	 населения.	 Для	 выявления	 содержания	 цифровой	
социально-политической	повестки	дня,	формируемой	Топ-10	Те-
леграм-каналами	 (по  версии	 аналитического	 агентства	 «Меди-
алогия»),	в период	с февраля	по	сентябрь	2022 года	было	прове-
дено	 исследование	 с  использованием	 авторского	 программного	
комплекса	 «Мониторинг	 и  анализ	 социальных	 сетей,	 сообществ	
и  пользователей	 интернет-пространства»	 (свидетельства	 о  го-
сударственной	 регистрации	 программы	для	 ЭВМ	№	2018665564;	
№	2018663499;	 №	2019666985;	 №	2020667724;	 №	2020667728;	
№	2021610210;	 №	2020667357).	 Сетевые	 лингвистические	 дан-
ные,	извлеченные	методом	сплошной	выгрузки	сообщений	через	
программный	 интерфейс	 приложения	 Телеграм	 (API	 Telegram)	
в  формате	 JSON	 (JavaScript	 Object	 Notation),	 были	 обработаны	
и визуализированы	как	социальные	графы,	что	позволило	опреде-
лить	динамику	настроений	и выявить	ключевых	акторов,	которые	
определяют	содержание	информационной	повестки	дня,	форми-
руемой	Топ-10	Телеграм-каналами,	в двух	контрольных	точках.
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Modern	 information	 and	 cognitive	 challenges	 and	 the	 conver-
gence	of	 the	online	and	offline	space	make	 the	development	of	
innovative	approaches	to	the	study	of	social	systems	highly	war-
ranted.	 Network	 linguistics	 premised	 on	 the	 network	 approach	
and	 semantic	 modeling	 of	 networked	 linguistic	 data	 [1;  2;	 3]	
make	 it	 possible	 to	 define	 digital	 socio-political	 agenda	 and	
make	 conclusions	 about	 the	 political	 sentiment	 of	 the	 popula-
tion.	 To	 study	 digital	 socio-political	 agenda	 formed	 by	 Top	 10	
Telegram	 channels	 (rating	 by	Medialogia)	 in	 February-Septem-
ber	2022,	we	conducted	a	study,	which	involved	author’s	software	
package	 «Monitoring	 and	 analysis	 of	 social	 networks,	 commu-
nities	 and	 users	 Internet	 Spaces»	 (certificates	 of	 state	 registra-
tion	 No.	 2018665564;	 2018663499;	 2019666985;.	 2020667724;	
2020667728;	2021610210;	2020667357).	Network	linguistic	data,	
extracted	by	continuous	sampling	of	messages	via	API	Telegram	
as	JSON	(JavaScript	Object	Notation)	format,	were	processed	and	
visualized	 as	 social	 graphs,	 which	 allowed	 us	 to	 determine	 the	
dynamics	of	political	sentiment	and	identify	the	key	actors	that	
determined	the	content	of	the	digital	information	agenda	formed	
by	the	Top	10	Telegram	channels	at	two	control	points.
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В	 отчете	 Всемирного	 экономического	 форума	 (WEF)	 за	
2015 год	«Переломные	моменты	технологий	и влияние	на	обще-
ство»	 представлен	 прогноз,	 что	 уже	 к  2026  году	 первая	 система	
с искусственным	интеллектом	займет	место	в корпоративном	со-
вете	директоров	 (СД).	Функция	корпоративного	директора	явля-
ется	одной	из	немногих,	законодательно	закрепленных	для	испол-
нения	именно	«натуральным»,	а не	«искусственным»	лицом.

Какие	 бы	 функции	 система	 ИИ	 ни	 выполняла	 в  совете	 ди-
ректоров,	к ней	будут	применяться	те	же	строгие	требования	не-
дискриминации,	прозрачности	и подотчетности,	что	и к обычным	
(«натуральным»)	 директорам.	 В  настоящее	 время	 разрабатыва-
ется	 несколько	 подходов,	 направленных	 на	 разработку	 методов	
повышения	доверия	к системам	ИИ.	Эти	подходы	в основном	на-
ходят	отражение	либо	в государственном	регулировании	процес-
са	разработки	и систем	использования	ИИ,	либо	в использовании	
тех	или	иных	технологий.	В тех	случаях,	когда	законодательством	
или	корпоративными	документами	компании	будет	установлено	
строгое	 требование	 объяснимости	 принимаемых	 системой	 ИИ	
решений,	соответствующая	система	ИИ	будет	построена	на	более	
простых,	понятных	человеку	алгоритмах.
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Исходя	из	теории	технологической	сингулярности,	компании,	
внедряющие	управление	на	основе	ИИ,	будут	более	конкуренто-
способными,	соответственно	у них	будут	ресурсы	для	внедрения	
еще	более	эффективной	системы	управления.

The	 World	 Economic	 Forum	 2015	 report	 «Technology	 Tipping	
Points	and	Societal	Impact»	predicts	that	by	2026	the	first	artifi-
cial	intelligence	(AI)	system	will	take	a	seat	on	the	corporate	board	
of	directors.	The	function	of	a	corporate	director	is	one	of	the	few	
that	are	legislated	for	execution	by	a	«natural»	person	only.

Whatever	 functions	AI	system	performs	on	the	board,	 it	will	be	
subject	 to	 the	 same	strict	 requirements	 for	non-discrimination,	
transparency,	 and	 accountability	 as	 «natural»	 directors.	 Several	
approaches	are	being	developed	 that	aim	 to	eliminate	errors	 in	
AI	systems.	These	approaches	are	mainly	reflected	either	in	state	
regulation	of	 the	development	process,	 or	 in	 the	use	 of	 certain	
specific	technologies.

«МЯГКАЯ СИЛА» КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 
И КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Русакова Ольга Фредовна,
доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института философии и права УрО РАН
rusakova_mail@mail.ru

«SOFT POWER» AS AN INTELLECTUAL CONCEPT 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Rusakova Olga Fredovna,
Doctor of Political Sciences, Professor, Chief Researcher  
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Любой	концепт	представляет	собой	ментальное	образование,	
которое	 обладает	 полисемантическим	 характером,	 формирую-
щим	 множественные	 интеллектуальные	 образы	 обозначаемого	
им	явления,	образуя	тем	самым	определенный	репертуар	интер-
претаций	вокруг	относительно	устойчивого	смыслового	ядра.	Сре-

mailto:rusakova_mail@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1192-5952


179MBIL Conference – 2023

ди	относительно	новых	концептов,	притягивающих	пристальное	
внимание	 исследователей	 политических	 и  иных	 коммуникаций,	
широкое	 распространение	 получил	 концепт	 «мягкая	 сила»,	 под	
которым	подразумевают	 совокупность	ненасильственных	 спосо-
бов	воздействия	на	адресата	коммуникации,	посредством	которых	
осуществляется	требуемый	эффект —	повышение	уровня	привле-
кательности	адресанта	и усиление	его	позиций	в сфере	управле-
ния	интеллектуальными,	политическими,	культурными	и иными	
коммуникативными	процессами.	 В настоящее	 время	 существует	
ряд	рейтинговых	систем,	измеряющих	уровень	развития	«мягкой	
силы»	 разных	 стран	мира,	 особенно	 популярны	 ежегодные	 рей-
тинги,	 разработанные	 независимой	 британской	 консалтинговой	
компанией	 Brand	 Soft	 Power	 Index,	 объектами	 анализа	 которой	
являются	сегодня	100	стран.	В данных	рейтингах	все	показатели	
уровня	развития	«мягкой	силы»	разделены	на	тематические	блоки:	
культура	(популярная	и высокая);	образование	(университетские	
рейтинги);	 глобальное	 взаимодействие	 (сила	 дипломатической	
сети);	 предпринимательство	 (привлекательность	 экономической	
модели);	цифровые	технологии	(цифровая	инфраструктура);	люди	
и ценности	 (человеческий	капитал,	 степень	доброжелательности	
и др.).	Отметим,	что	существующие	рейтинги	«мягкой	силы»	носят	
британоцентричный	и американоцентричный	характер,	посколь-
ку	их	составители	пользуются	базами	данных	глобальных	амери-
кано-британских	 корпораций,	 что	 существенно	 снижает	 интел-
лектуальную	мощь	исследуемого	концепта.

Any	concept	is	a	mental	formation	that	has	a	polysemantic	char-
acter,	forming	multiple	intellectual	images	of	the	phenomenon	it	
designates,	thereby	forming	a	certain	repertoire	of	interpretations	
around	 a	 relatively	 stable	 semantic	 core.	 Among	 the	 relatively	
new	 concepts	 that	 attract	 the	 close	 attention	 of	 researchers	 of	
political	and	other	communications,	the	concept	of	«soft	power»	
has	become	widespread,	which	means	a	set	of	nonviolent	ways	of	
influencing	the	addressee	of	communication,	through	which	the	
desired	effect	is	achieved —	increasing	the	level	of	attractiveness	
of	the	addressee	and	strengthening	his	position	in	the	manage-
ment	of	intellectual,	political,	cultural	and	other	communicative	
processes.	Currently,	 there	are	a	number	of	 rating	 systems	 that	
measure	 the	 level	 of	 development	 of	 «soft	 power»	 in	 different	
countries	of	the	world,	especially	popular	are	the	annual	ratings	
developed	by	the	independent	British	consulting	company	Brand	
Soft	Power	Index,	the	objects	of	analysis	of	which	are	100	coun-
tries	 today.	 In	 these	ratings,	all	 indicators	of	 the	 level	of	devel-
opment	of	«soft	power»	are	divided	into	thematic	blocks:	culture	
(popular	and	high);	education	(university	ratings);	global	interac-
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tion	(the	strength	of	the	diplomatic	network);	entrepreneurship	
(the	attractiveness	of	the	economic	model);	digital	technologies	
(digital	infrastructure);	people	and	values	(human	capital,	degree	
of	goodwill,	etc.).	It	should	be	noted	that	the	existing	«soft	power»	
ratings	are	of	a	British-centric	and	American-centric	nature,	since	
their	compilers	use	databases	of	global	American-British	corpo-
rations,	which	significantly	reduces	the	intellectual	power	of	the	
concept	under	study.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ МОЗГА 1

Рябчикова Наталия Афанасьевна,
доктор биологических наук, научный руководитель проекта  

Центра научных исследований «Сколково», 
научный сотрудник лаборатории кафедры ИИПВ  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ASSESSMENT  
OF COGNITIVE FUNCTIONS OF THE BRAIN

Ryabchikova Natalia A.,
Doctor of Sciences (in Biology), Scientific supervisor, 

Scientific director of the project of the Center for Scientific  
Research of Skolkovo LLC, Researcher of the laboratory — Department 

of IIPV (Institute for the Study of the Nature of Time)

На	 современном	 этапе	 развития	 науки	 в  области	 построе-
ния	 искусственного	 интеллекта	 возникли	тенденции,	 связанные	
с попытками	воспроизведения	в механических	системах	ряда	ос-
новных	универсальных	механизмов	мышления	человека.	Однако	
действительно	 ли	 математические	 методы	 тождественны	 объ-
ективной	 реальности	или	 это	лишь	 абстрактные	 умозрительные	

1	 	 Настоящее	 исследование	 выполнено	 в  содружестве	 с  ГБУ	 Неврологии,	
ФГБОУ	«Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.	И.	Герце-
на»,	и поддержано	международными	организациями	Bodiflo	LLC	(USA	&	Australia),	
ITAG	(USA),	РФФИ	грант	15-04-00598,	№		99-04-482	99.

This	 study	 was	 carried	 out	 in	 collaboration	 with	 the	 GBU	 of	 Neurology,	 and	
supported	by	 international	 organizations	Bodiflo	LLC	 (USA	&	Australia),	 ITAG	 (USA),	
RFBR	grant	15-04-00598,	№		99-04-482	99.
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построения?	Часто	сложные	математические	конструкции	оказы-
ваются	весьма	оторванными	от	отображаемой	ими	объективной	
реальности	и иногда	подменяют	сущность	формой,	т.	е.	примене-
ние	сложной	математики	может	быть	уходом	от	содержательных	
задач	 в  область	 только	 формального	 описания.	 Считается,	 что	
вероятностное	прогнозирование	является	одной	из	форм	интел-
лектуальной	деятельности	человека.	Применение	структурно-ин-
формационного	подхода	к анализу	количественно-качественных	
показателей	решения	задачи	позволяет	не	только	изучить	и вы-
явить	 основные	 стратегии	 принятия	 решения,	 но	 и  предсказать	
поведение	 человека	 в  каждой	 конкретной	 ситуации.	Нами	 была	
предложена	 и  научно	 обоснована	 концептуальная	модель	функ-
циональной	структуры	регуляции	целенаправленного	поведения	
человека,	 были	 сформулированы	 четкие	 правила	 переработки	
мозгом	 информации,	 которые,	 будучи	 формализованы	 матема-
тическими	методами,	легли	 в  основу	 компьютерной	программы	
«Прогнозис	 2.5»,	 способной	 оценить	 уровень	 интеллектуальных	
возможностей	 человека	при	 решении	 задач	 в  проблемной	 ситу-
ации.

At	 the	present	 stage	of	 the	development	of	 science	 in	 the	field	
of	building	artificial	intelligence,	trends	have	emerged	related	to	
attempts	 to	 reproduce	 in	mechanical	 systems	 a	 number	 of	 ba-
sic	universal	mechanisms	of	human	thinking.	It	 is	believed	that	
probabilistic	forecasting	is	one	of	the	forms	of	human	intellectu-
al	activity.	The	use	of	a	structural	and	informational	approach	to	
the	analysis	of	quantitative	and	qualitative	indicators	of	solving	
a	problem	allows	not	only	 to	study	and	 identify	 the	main	deci-
sion-making	 strategies,	 but	 also	 to	 predict	 human	 behavior	 in	
each	specific	situation.	We	have	proposed	and	scientifically	sub-
stantiated	a	conceptual	model	of	the	functional	structure	of	the	
regulation	of	purposeful	human	behavior,	formulated	clear	rules	
for	processing	information	by	the	brain,	which,	being	formalized	
by	mathematical	methods,	formed	the	basis	of	the	computer	pro-
gram	«Prognosis	2.5»,	capable	of	assessing	the	level	of	intellectual	
capabilities	of	a	person	when	solving	problems	in	a	problematic	
situation.
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Масштабное	 внедрение	 цифровых	 технологий	 управления	
социальными	практиками	в российском	обществе	определяет	ме-
няющуюся	структуру	коммуникационного	пространства,	содержа-
щую	как	новые	возможности,	так	и угрозы.

Призрак	«цифрового	концлагеря»,	«цифрового	паноптизма»	
стал	 стремительно	 материализоваться	 начиная	 с  2020  года.	 Ис-
пользованный	Фуко	образ	бентамовского	паноптикона,	тюрьмы,	
создающей	у заключенных	чувство	постоянного	контроля,	очень	
близок	к окружающей	нас	цифровой	реальности:	«Замкнутое,	сег-
ментированное	 пространство,	 где	 просматривается	 каждая	 точ-
ка,	 где	 индивиды	 водворены	 на	 четко	 определенные	 места,	 где	
каждое	 движение	 контролируется».	 Согласно	 Н.	Попову,	 «совре-
менное	общество	контроля	наследует	основной	механизм	функ-
ционирования	дисциплинарного	общества —	«паноптизм» —	все-
поднадзорность».	Жиль	Делёз	провидчески	писал	в 1990 году:	«Мы	
приближаемся	к обществу	контроля,	которое	также	функциониру-
ет	уже	не	через	изоляцию,	но	через	постоянный	контроль	и мгно-
венную	коммуникацию».

Цифровые	технологии	влияют	на	генезис	социальной	ткани,	
происходят	 трансформации	 в  отношениях	 между	 различными	
группами	социума,	меняется	уровень	доверия	социальным	и по-
литическим	институтам,	межличностного	доверия.
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В	ходе	исследования	используются	данные	основных	россий-
ских	 социологических	 агентств:	ФОМ,	ВЦИОМ	и Левада-Центра,	
проводится	их	вторичный	анализ.

The	 large-scale	 introduction	of	digital	 technologies	 for	manag-
ing	social	practices	 in	Russian	society	determines	 the	changing	
structure	of	the	communication	space,	containing	both	new	op-
portunities	 and	 threats.	The	 specter	 of	 a	 «digital	 concentration	
camp»,	«digital	panopticism»	has	been	rapidly	materializing	since	
2020.	 Foucault’s	 image	 of	 Bentham’s	 panopticon,	 a	 prison	 that	
creates	 a	 feeling	 of	 constant	 control	 among	 prisoners,	 is	 very	
close	to	the	digital	reality	that	surrounds	us.	«A	closed,	segment-
ed	space	where	every	point	is	visible,	where	individuals	are	placed	
in	well-defined	places,	where	every	movement	is	controlled».	Ac-
cording	to	N.	Popov,	«the	modern	society	of	control	inherits	the	
main	mechanism	for	the	functioning	of	a	disciplinary	society —	
«panopticism» —	 total	 supervision».	 Gilles	 Deleuze	 wrote	 pre-
sciently	in	1990:	«We	are	approaching	a	society	of	control,	which	
also	functions	no	longer	through	isolation,	but	through	constant	
control	and	instantaneous	communication».

Digital	 technologies	 influence	 the	 genesis	 of	 the	 social	 fabric,	
there	are	 transformations	 in	 relations	between	different	groups	
of	society,	the	level	of	trust	in	social	and	political	institutions,	in-
terpersonal	trust	is	changing.

The	study	uses	data	from	the	main	Russian	sociological	agencies:	
FOM,	VСIOM	and	Levada	Center,	 and	 conducts	 their	 secondary	
analysis.
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СЕКЦИЯ 5. Тело, язык и действие 
в философии, лингвистике 
и компьютерных науках  
(модератор — С. Ю. Бородай)
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Со	 стремительным	 развитием	 компьютерных	 технологий	
и процессом	цифровизации	факты,	связанные	с телесностью,	с со-
матическим-я,	теряют	свою	приватность	и становятся	частью	об-
щего	цифрового	пространства.	Тенденция	рассмотрения	человека	
в формате	цифровых	данных	приводит	к трансформации	онтоло-
гического	статуса	внутрителесных	ощущений.	Также	с учетом	по-
явления	 новых	 высокотехнологических	 контекстов	 все	 большую	
актуальность	 приобретает	 бихевиористская	 парадигма.	 Интеро-
цепция	представляет	собой	особый	субъективный	«слой»	внутри-
телесного	опыта.	Однако	сегодня	на	основе	оцифрованных	теле-
сных	данных	искусственный	интеллект	способен	«прокладывать»	
поведенческие	траектории	человека.	В рамках	выступления	будет	
рассмотрена	эволюция	основных	идей	бихевиоризма	и причины	
его	падения.	После	«когнитивного	поворота»	и последующего	пе-
рехода	 к  компьютеционалистскому	неоментализму	 человек	 рас-
сматривался	сквозь	призму	«компьютерной	метафоры».	Несмотря	
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на	критику	бихевиоризма	и современное	состояние	данной	пара-
дигмы,	мы	попытаемся	продемонстрировать,	что	с развитием	ис-
кусственного	 интеллекта	 и  обработкой	 оцифрованных	 телесных	
данных	 машина	 способна	 анализировать	 социально	 значимые	
поведенческие	 траектории	 человека,	 что	 можно	 трактовать	 как	
возрождение	 бихевиористской	методологии	 в  когнитивных	нау-
ках.	На	 основе	телесной	 активности,	 ставшей	частью	цифрового	
пространства,	искусственному	интеллекту	доступен	интерсубъек-
тивный	метод	и способы	прогнозирования	изменений	на	биоло-
гическом	уровне.	В настоящий	момент	анализ	огромного	массива	
телесных	 данных,	 сгенерированных	 повседневной	 активностью,	
и  методы	 машинного	 обучения	 позволяют	 обнаружить	 законо-
мерности	и корреляции,	ускользающие	от	традиционных	индук-
тивных	методов.

With	the	rapid	development	of	computer	technology	and	the	pro-
cess	 of	 digitalization,	 facts	 related	 to	 corporeality	 and	 somatic	
awareness	lose	their	privacy	and	become	part	of	the	common	dig-
ital	space.	The	tendency	to	consider	a	person	in	the	format	of	dig-
ital	data	leads	to	the	transformation	of	the	ontological	status	of	
inner-body	sensations.	Also,	 taking	 into	account	the	emergence	
of	new	high-tech	contexts,	the	behavioral	paradigm	is	becoming	
increasingly	relevant.	Interoception	is	a	special	subjective	«layer»	
of	inner-body	experience.	However,	today,	on	the	basis	of	digitized	
bodily	data,	artificial	intelligence	is	able	to	«construct	«human	be-
havioral	trajectories.	Within	the	framework	of	this	presentation,	
the	evolution	of	the	main	ideas	of	behaviorism	and	the	reasons	for	
its	failure	will	be	considered.	After	the	«	cognitive	revolution	«	and	
the	 subsequent	 transition	 to	 computationalist	 neomentalism,	 a	
person	was	viewed	through	the	prism	of	a	«computer	metaphor».	
Despite	the	criticism	of	behaviorism	and	the	current	state	of	this	
paradigm,	we	will	try	to	demonstrate	that	with	the	development	
of	 artificial	 intelligence	 and	 the	 processing	 of	 digitized	 bodily	
data,	the	machine	is	able	to	analyze	socially	significant	behavior-
al	trajectories	of	a	person,	which	can	be	interpreted	as	the	revival	
of	behavioral	methodology	in	cognitive	sciences.	At	the	moment,	
the	analysis	of	a	huge	array	of	body	data	generated	by	daily	activ-
ity	and	machine	 learning	methods	allow	to	detect	patterns	and	
correlations	that	elude	traditional	inductive	methods.
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После	выхода	культовой	работы	Джорджа	Лакоффа	и Марка	
Джонсона	«Метафоры,	которыми	мы	живем»	произошла	катали-
зация	 интереса	 к  исследованию	 повседневного	 языка,	 который	
оказался	наполнен	метафорами,	которые	мы	не	всегда	замечаем.	
Интереса,	органично	соединившего	в себе	феноменологическую,	
семиотическую	 и  герменевтическую	 стратегии	 в  философском,	
психологическом	и лингвистическом	анализе	процесса	человече-
ского	мышления.

Если	внимательно	проследить	за	ведущимся	в конце	XX столе-
тия	диалогом	Марка	Джонсона	и феноменолога	Юджина	Гендлина,	
на	первый	план	выходит	базовый	вопрос	о том,	как	составляется	
метафора —	благодаря	родству	использования	слов,	в рамках	ко-
торого	адекватность	метафоры	формируется	исходной	языковой	
связью	оперирования	объектами,	или	же	благодаря	доконцепту-
ально	ощущаемому	ситуационному	переживанию,	позволяющему	
формировать	 адекватные	 метафоры,	 превосходящие	 языковую	
близость	использования	понятий.	В этом	смысле	оба	согласны,	что	
метафора —	это	неразделенная	множественность,	которую	можно	
определить	путем	выделения,	нахождения,	создания,	дифферен-
цирования,	синтеза	бесконечного	количества	факторов.	Но	с точ-
ки	зрения	Гендлина	это	нераздельная	множественность,	соединя-
емая	с бесконечной	вариативностью	ситуаций.

И	все	же	оба	эти	варианта	построены	на	принципе	сравнения,	
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в рамках	которого	утверждается,	что	каждое	сходство	и различие	
«было»	 скрыто	в метафоре.	При	 этом	 сравнении	 значения	обоих	
понятий	становятся	потенциально	тождественными,	формируя	но-
вый	контекст,	императивной	задачей	которого	является	удивление	
и открытие,	иначе	говоря,	инсайт.	В первом	случае	интеллектуаль-
ный,	во	втором	же —	эмоциональный.	Долгое	время	считалось,	что	
данное	свойство	метафоричности	человеческого	мышления	явля-
ется	непреодолимым	препятствием	при	создании	искусственных	
экспертных	языковых	систем	антропоморфного	типа.	Машинный	
код	способен	дать	перевод	понятия,	основываясь	на	заданном	язы-
ковом	тождестве,	в рамках	введенного	создателем	тезауруса.	Одна-
ко	преодолеть	его	он	не	способен.	И все	же	стремительное	развитие	
языковых	моделей,	подобных	проекту	OpenAI	GPT,	показывает,	что	
возможность	самообучения	искусственных	систем,	основанная	на	
постоянном	расширении	тезауруса	и его	устойчивых	правил	свя-
зи	не	только	в нормах	естественного	языка,	но	также	в культуре,	
позволяет	 им,	 используя	 стандартный	 механизм	 формирования	
сравнительной	 конструкции,	 порождать	 как	 уже	 устоявшиеся	 на	
практике	 тождества,	 воспринимаемые	 в  качестве	 метафоры,	 так	
и формировать	при	правильном	запросе	новые.	Однако	принципи-
альным	отличием	от	использования	метафоры	человеком	необхо-
димой	фазой	в этом	процессе	для	искусственной	системы	является	
порождение	объяснения	предлагаемого	ею	тождества.	Иначе	гово-
ря,	вне	пояснительного	контекста,	основанного	на	формировании	
нарратива,	система	пока	не	способна	включать	метафоры	в фор-
мируемые	тексты.	Это	не	является	существенной	проблемой	в ли-
нейной	языковой	коммуникации,	однако	существенно	ограничи-
вает	возможность	для	переживания	изумления,	необходимого	для	
инсайта.	В то	же	время	это	вновь	ставит	исследователей	перед	су-
щественным	вопросом —	а способен	ли	сам	человек	к метафориче-
ской	передаче	информации,	лишенной	нарративного	объяснения?	
А если	нет,	можно	ли	считать,	что	преодоление	подобными	язы-
ковыми	моделями	теста	Тьюринга	означает	фактическое	достиже-
ние	достаточного	антропоморфизма	искусственной	системы,	для	
использования	 ее	 деконструкции	 в  целях	 исследования	 процес-
суальности	мышления	их	создателя?	Возможных	позиций	в этом	
вопросе	видится	как	минимум	две.	Одна,	вслед	за	Витгенштейном,	
показывает	нам,	что	если	все	может	быть	сведено	к языку	в кон-
тексте —	в этом	случае	никакого	существенного	препятствия	нет,	
и она	в целом	вписывается	в стратегию	синтаксической	и семан-
тической	 теории	 информации.	 Другая	 же,	 вслед	 за	 Гендлиным,	
указывает	нам	на	необходимость	учитывать	аффективную	сторону	
при	оценке	метафоры	на	адекватность,	что	вписывается	в страте-
гию	прагматической	теории	информации,	и вновь	ставит	нас	перед	
препятствием	психофизического	вопроса.
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Since	the	release	of	George	Lakoff	and	Mark	Johnson’s	iconic	work	
«Metaphors	We	Live	By»,	there	has	been	a	catalysing	interest	in	
the	study	of	everyday	language,	which	has	proved	to	be	filled	with	
metaphors	that	we	do	not	always	notice.	An	interest	that	seam-
lessly	 combined	 phenomenological,	 semiotic	 and	 hermeneutic	
strategies	in	the	philosophical,	psychological	and	linguistic	anal-
ysis	of	the	human	thought	process.

If	we	follow	closely	the	ongoing	dialogue	between	Mark	Johnson	
and	the	phenomenologist	Eugene	Gendlin	 in	 the	 late	 twentieth	
century,	the	basic	question	of	how	metaphor	is	constituted	comes	
to	the	fore —	through	the	affinity	of	word	usage,	whereby	the	ad-
equacy	of	the	metaphor	is	formed	by	the	original	linguistic	rela-
tionship	of	the	operation	of	objects,	or	through	a	pre-conceptu-
ally	felt	situational	experience,	which	allows	adequate	metaphors	
to	be	formed	beyond	the	linguistic	affinity	of	conceptual	usage.	In	
this	sense,	both	agree	that	metaphor	is	an	undivided	multiplicity	
that	can	be	defined	by	isolating,	finding,	creating,	differentiating,	
synthesising	 an	 infinite	 number	 of	 factors.	 But	 from	 Gendlin’s	
point	of	view	it	is	an	undivided	multiplicity	combined	with	an	in-
finite	variability	of	situations.

Yet	 both	 are	 built	 on	 the	principle	 of	 comparison,	 in	which	 it	 is	
argued	that	every	similarity	and	difference	‘was’	concealed	in	the	
metaphor.	In	this	comparison,	the	meanings	of	both	concepts	be-
come	potentially	identical,	forming	a	new	context	whose	impera-
tive	 is	 surprise	and	discovery,	 in	other	words	 insight.	 In	 the	first	
case,	it	is	intellectual;	in	the	second,	it	is	emotional.	For	a	long	time	
it	was	thought	that	this	property	of	metaphorical	human	thinking	
was	an	 insurmountable	obstacle	 to	 creating	artificial	 expert	 lan-
guage	systems	of	the	anthropomorphic	type.	Machine	code	is	able	
to	translate	a	concept,	based	on	a	given	linguistic	identity,	within	
the	 framework	of	 the	 thesaurus	 introduced	by	 the	 creator.	How-
ever,	it	is	not	able	to	overcome	it.	And	yet	the	rapid	development	
of	language	models,	such	as	OpenAI’s	GPT	project,	shows	that	the	
self-learning	capability	of	artificial	systems,	based	on	continuous	
expansion	of	the	thesaurus	and	its	stable	connection	rules	not	only	
in	natural	language	norms	but	also	in	culture,	allows	them	using	a	
standard	mechanism	of	comparative	construction	to	generate	both	
already	established	 in	practice	 identities,	accepted	as	metaphors,	
and	to	form	new	ones	at	a	right	request.	However,	a	fundamental	
difference	from	human	use	of	metaphor,	a	necessary	phase	in	this	
process	 for	 the	artificial	 system	 is	 the	generation	of	an	explana-
tion	of	the	identity	it	offers.	In	other	words,	outside	the	explana-
tory	 context	based	on	narrative	 formation,	 the	 system	 is	not	yet	
capable	of	incorporating	metaphors	into	the	texts	it	forms.	This	is	
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not	a	significant	problem	in	 linear	 language	communication,	but	
it	significantly	limits	the	possibility	for	the	experience	of	amaze-
ment	necessary	for	instinct.	At	the	same	time,	this	again	raises	a	
significant	question	for	researchers —	is	the	individual	himself	ca-
pable	of	metaphorical	transmission	of	information	devoid	of	nar-
rative	explanation?	And	 if	not,	 can	we	consider	 that	overcoming	
the	Turing	test	by	such	linguistic	models	means	actually	achieving	
sufficient	anthropomorphism	of	the	artificial	system	to	use	its	de-
construction	for	the	purpose	of	investigating	the	processuality	of	
their	creator’s	thinking?	There	are	at	least	two	possible	positions	
on	this	question.	One,	following	Wittgenstein,	shows	us	that	if	ev-
erything	can	be	 reduced	 to	 language	 in	context —	 in	which	case	
there	is	no	essential	obstacle,	and	it	generally	fits	into	the	strate-
gy	of	the	syntactic	and	semantic	theory	of	information.	The	other,	
following	Gendlin,	shows	us	the	need	to	consider	the	affective	side	
when	assessing	metaphor	for	adequacy,	which	fits	into	the	strategy	
of	the	pragmatic	theory	of	information,	and	again	puts	us	before	
the	obstacle	of	the	psychophysical	question.
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Бенджамин	Уорф	широко	известен	в научных	кругах	как	один	
из	 сторонников	 релятивистских	 идей,	 касающихся	 связи	 языка	
и познания.	Однако	гораздо	меньше	известно	о его	теории	язы-
ка	 в  целом,	 частью	 которой	 является	 принцип	лингвистической	
относительности.	В данном	докладе	будет	показано,	что	взгляды	
Уорфа	на	феномен	языка	формировались	под	влиянием	как	линг-
вистических	теорий	его	времени,	так	и его	более	широких	инте-
ресов,	затрагивающих	теософию	и европейский	оккультизм	XIX в.	
На	этой	основе	в поздний	период	творчества	Уорф	подошел	к сво-
еобразному	пониманию	сущности	языка	как	отражающей	сверх-
формальный	уровень	бытия,	из	которого	рождаются	все	конкрет-
ные	формы	и элементы.	Для	определения	этой	сущности	он,	среди	
прочего,	 использует	 понятие	 «контактность»	 (rapport),	 позаим-
ствованное	им	из	оккультизма	и означающее	особую	«настройку»,	
«связь»,	 которая	 устанавливается	 между	 субъектом	 и  объектом	
действия.	Понимание	языка	как	контактности	предполагает,	что	
1)	его	сущность	лежит	над	конкретными	формами	и элементами,	
она	сверхформальна	и неформализуема;	2)	на	формальном	уров-
не	язык	отражает	как	определенные	общие	закономерности,	так	
и сингулярности;	3)	элементы	языка	неоднородны	и «мозаичны»,	
т.	е.	 уникальны	 в  плане	 сочетаемости	 и  дистрибуции;	 4)	 уровни	
языка	(по вертикали)	и компоненты	каждого	уровня	(по горизон-
тали)	находятся	друг	с другом	в особых,	«контактных»	(мы бы	ска-
зали —	 «синергийных»)	 отношениях;	 5)	 знание	 языка	 возникает	
в  результате	 опытного	 реконструирования	 и  затем	 схватывания	
его	сущности.	В докладе	демонстрируется,	что	концепция	Уорфа	
предвосхищает	 многие	 идеи	 современной	 когнитивной	 лингви-
стики	 и  намечает	 интересную	 перспективу	 «сверхформального»	
понимания	языка,	которое	позволяет	снять	проблему	сегментно-
сти	/	несегментности	при	концептуализации	морфосинтаксиса.

This	paper	will	show	that	Whorf’s	views	on	the	phenomenon	of	
language	were	 influenced	 both	 by	 the	 linguistic	 theories	 of	 his	
time	and	by	his	broader	interests	involving	19th-century	theoso-
phy	and	European	occultism.	On	this	basis	Whorf	came	to	under-
stand	the	essence	of	language	as	reflecting	the	superformal	level	
of	being	from	which	all	concrete	forms	and	elements	emerge.	To	
define	this	essence,	he	uses,	among	other	things,	the	concept	of	
«rapport,»	which	he	borrowed	from	occultism	and	which	means	
the	 special	 «adjustment,»	 the	 «connection»	 that	 is	 established	
between	the	subject	and	the	object	of	action.	The	understanding	
of	language	as	rapport	assumes	that	1)	its	essence	lies	above	con-
crete	forms	and	elements,	it	is	superformal	and	non-formalizable;	
2)	at	the	formal	level	language	reflects	both	certain	general	regu-
larities	and	singularities;	3)	language	elements	are	heterogeneous	
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and	«mosaic»;	4)	levels	of	language	(vertically)	and	components	
of	each	level	(horizontally)	are	in	special,	«contact»	(we would	say	
«synergetic»)	relations	with	each	other;	5)	knowledge	of	language	
appears	as	a	result	of	experimental	reconstruction	and	then	grasp-
ing	of	its	essence.	The	paper	demonstrates	that	Whorf’s	concept	
anticipates	many	ideas	of	modern	cognitive	linguistics	and	out-
lines	an	interesting	prospect	of	«superformal»	understanding	of	
language,	which	allows	us	to	remove	the	problem	of	segmentarity	
/	non-segmentality	in	conceptualizing	morphosyntax.
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В	 данной	 работе	 ольфакторный	 код	 рассматривается	 как	
объект	 исследований,	 направленных	 на	 применение	 мультисен-
сорных	систем	при	описании	и классификации	составов	запахов.	
Анализ	 современных	источников	позволил	 выделить	два	 основ-
ных	направления	в исследованиях	ольфакторного	опыта	с исполь-
зованием	 электронных	 систем:	 1)	 обращенные	 на	 практическое	
применение	 электронных	 систем	в таких	областях,	 как	пищевая	
промышленность,	медицина,	окружающая	среда	и т.	д.;	2)	имею-
щие	целью	когнитивные	процессы	и психоэмоциональные	реак-
ции	человека	при	ольфакторном	опыте,	а также	способность	ма-
шины	 предопределять	 реакции	 человека	 на	 различные	 запахи.	
В данном	случае	важную	роль	играет	язык,	выступающий	в роли	
репрезентации	ольфакторных	ощущений.	Все	более	востребован-
ными	становятся	методы	концептуально-семантического	анализа	
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в исследованиях,	посвященных	машинному	распознаванию	оль-
факторного	кода.

In	this	paper,	the	olfactory	code	is	considered	as	an	object	of	re-
search	aimed	at	the	use	of	multisensor	systems	in	the	description	
and	classification	of	odor	compositions.	The	analysis	of	modern	
sources	made	 it	 possible	 to	 identify	 two	main	directions	 in	 the	
research	of	olfactory	experience	using	electronic	systems:	1.	Re-
search	aimed	at	the	practical	application	of	electronic	systems	in	
such	areas	as	food	industry,	medicine,	the	environment,	etc.	2.	Re-
search	aimed	at	cognitive	processes	and	psycho-emotional	reac-
tions	of	a	person	during	olfactory	experience,	as	well	as	the	ability	
of	a	machine	to	predetermine	human	reactions	to	various	smells.	
In	this	case,	an	important	role	is	played	by	language,	which	acts	
as	a	representation	of	olfactory	sensations.	The	methods	of	con-
ceptual	and	semantic	analysis	are	becoming	in	demand	in	studies	
devoted	to	machine	recognition	of	the	olfactory	code.
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Нейродидактика  —	 довольно	 новый	 термин	 в  лингвистике	
и методике	обучения	иностранным	языкам.	Данное	направление	
в обучении	немецкому	языку	объединяет	методы	и направления,	
исследующие	мозг:	как	он	устроен	и как	работает.	С нейробиоло-
гической	точки	зрения	обучение	является	образованием	популя-
ций	нейронов	в коре	 головного	мозга.	По	мере	того	как	 студент	
постепенно	обучается,	«хаотичные»	нейроны	связываются	в ней-
ронные	сети.

Neurodidactics	is	a	fairly	new	term	in	linguistics	and	methods	of	
teaching	 foreign	 languages.	 This	 direction	 in	 teaching	 German	
combines	methods	and	directions	that	explore	the	brain:	how	it	
works	 and	 how	 it	works.	 From	 a	 neurobiological	 point	 of	 view,	
learning	is	the	formation	of	populations	of	neurons	in	the	cere-
bral	cortex.	As	the	student	gradually	learns,	«chaotic»	neurons	are	
connected	in	neural	networks.
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Проблема	 разрешения	многозначности	 объединяет	 лингви-
стические	и психологические	исследования.	Однако	чаще	изуча-
ются	 сами	механизмы	разрешения	многозначности,	 а последей-
ствие	этого	разрешения	фактически	не	рассматривается.	Согласно	
ряду	 гипотез	 (идентификации/порождения,	 теории	 позитивного	
выбора),	разрешение	многозначности	должно	приводить	к более	
выраженному	 позитивному	 последействию	 (прайминг-эффекту)	
на	 распознавание	 того	 же	 слова	 по	 сравнению	 с  ситуацией	 от-
сутствия	 необходимости	 преодоления	 конкуренции	 и  селекции	
(однозначность).	 В  нашем	 исследовании	 участники	 выполняли	
задачу	достройки	слов	до	целого,	 где	в одних	и тех	же	стимулах	
пропуск	одной	буквы	позволял	достраивать	слово	двумя	альтер-
нативными	вариантами	(многозначный	стимул,	задача	порожде-
ния),	а пропуск	другой	буквы	позволял	только	однозначный	вари-
ант	достройки	(задача	идентификации).	На	втором	этапе	целевой	
стимул	мог	быть	сохранен	(повтор	слова)	либо	изменен.	Мы	ожи-
дали,	что	разрешение	двойственности	на	первом	этапе	приведет	
к  более	 выраженному	 позитивному	 прайминг-эффекту	 на	 до-
стройку	неизменного	целевого	стимула.	По	результатам	исследо-
вания	мы	обнаружили	эффект	«цены	многозначности»:	достройка	
двойственных	стимулов	осуществлялась	с большим	количеством	
ошибок	 и  требовала	 больше	 времени.	 Однако	 на	 втором	 этапе	
был	обнаружен	только	позитивный	прайминг-эффект	в ситуации	
сохранения	целевого	стимула,	взаимодействия	с фактором	двой-
ственности	обнаружено	не	было.	Планируется	обсудить	реплици-
рующее	исследование	 с привлечением	методов	ЭЭГ	и фМРТ	для	
проверки	 эффектов	 разрешения	 неоднозначности	 не	 только	 на	
поведенческом,	но	и на	нейрофизиологическом	уровне.
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The	ambiguity	resolution	problem	unites	linguistic	and	psycho-
logical	 research.	 However,	 the	 mechanisms	 of	 disambiguation	
themselves	are	more	often	studied,	but	the	aftereffect	of	this	res-
olution	is	not	actually	considered.	According	to	several	hypothe-
ses	(identification	/	production,	the	theory	of	positive	choice),	the	
ambiguity	resolution	should	lead	to	a	more	pronounced	positive	
aftereffect	on	the	recognition	of	the	same	word	compared	to	the	
situation	where	 there	 is	no	need	 for	competition	and	selection.	
In	our	study,	participants	performed	word-fragment	completion	
task,	where,	in	the	same	stimuli,	omitting	one	letter	allowed	com-
pleting	 the	 word	 with	 two	 alternative	 options	 (the	 production	
task),	and	omitting	another	letter	allowed	only	an	unambiguous	
completion	 (identification	 task).	At	 the	second	stage,	 the	 target	
stimulus	was	either	 repeated	or	 changed.	We	expected	 that	 the	
ambiguity	resolution	at	the	first	stage	would	lead	to	a	more	pro-
nounced	positive	priming	effect	on	the	completion	of	the	repeat-
ed	target	stimulus.	We	found	the	effect	of	ambiguity	disadvantage	
at	the	first	stage.	But	only	a	positive	priming	effect	was	found	in	
the	situation	of	the	target	stimulus	repetition;	no	interaction	with	
the	ambiguity	factor	was	found.	It	is	planned	to	discuss	a repli-
cation	study	using	EEG	and	fMRI	methods	to	test	the	effects	of	
ambiguity	 resolution	not	only	 at	 the	behavioral	 but	 also	 at	 the	
neurophysiological	level.
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Анализ	 проводился	 на	 материале	 русскоязычного	 мульти-
канального	 корпуса	 RUPEX	 («Рассказы	 и  разговоры	 о  грушах»,			
www.multidiscourse.ru).	 При	 аннотации	 цефалического	 канала	
в программе	ELAN	в записях	№	22,	23,	4	было	выявлено,	что	жесты	
головы	часто	соединяют	в себе	несколько	функций.	Е.	А.	Гришина	
отмечала,	что	традиционно	при	анализе	жестов	головы	исследо-
ватели	обращали	внимание	на	использование	их	в начале	и в кон-
це	фраз.	При	нашем	методе	разметки,	которая	производилась	по	
принципам,	изложенным	в статье	Н.	В.	Суховой,	А.	А.	Евдокимовой	
««Рассказы	и разговоры	о грушах»:	аннотирование	цефалических	
движений»	 (версия	14.12.2018.	 http://multidiscourse.ru),	мы	обна-
ружили,	что	у некоторых	говорящих	на	начала	и концы	фраз	часто	
приходятся	 не	 собственно	жесты	 головы,	 а  совмещенные	 с  кор-
пусом,	например	перемещения	или	эхо	от	жестов	в других	кана-
лах.	При	этом	большое	значение	имеет,	какое	слово	оказывается	
в  этой	позиции	и  какую	 семантику	оно	несет.	В  случае	 глаголов	
чаще	используются	изобразительные	жесты,	которые	накладыва-
ются	на	прагматические	или	регуляторные.	Что	естественно	для	
диалога,	 а  в  монологе	 происходит	 тогда,	 когда	 говорящий	 про-
веряет,	насколько	 его	понял	 слушающий	или	насколько	 его	 вер-
сия	поддерживается	другим	собеседником,	который	знает	сюжет.	
В случае	существительных —	зависит	от	их	синтаксической	роли	
и других	особенностей,	но	чаще	кроме	прагматических	жестов	их	
сопровождают	 указательные.	 Сопоставление	 использования	 же-
стов	головы	в начале	и в конце	фраз	показало,	что	предпочтение	
прагматических	или	регуляторных	жестов	помимо	основного	мо-
жет	 характеризовать	и цефалический	портрет	 говорящего.	Одни	
предпочитают	 подчеркивать	 эти	 позиции	 прагматическим	 же-
стом,	другие	больше	вовлечены	в межличностную	коммуникацию	
и чаще	используют	регуляторные	жесты.

The	analysis	was	carried	out	on	the	material	of	the	Russian	mul-
tichannel	RUPEX	corpus	(Stories	and	Conversations	about	pears,	
www.multidiscourse.ru).	When	annotating	the	cephalic	canal	 in	
the	ELAN	program	in	22,	23,	and	4	records,	 it	was	revealed	that	
head	gestures	often	combine	several	functions.	E.	A.	Grishina	not-
ed	in	her	book	that	traditionally,	when	analyzing	head	gestures,	
researchers	paid	attention	to	their	use	at	the	beginning	and	end	of	
phrases.	With	our	markup	method	(see	N.	V.	Sukhovа,	A.	A.	Evdoki-
movа	««Stories	and	talk	about	pears»:	an	annotation	of	cephalic	
movements»	 (version	 14.12.2018.	 	http://	multidiscourse.	ru)),	 we	
found	 that	 some	 speakers	 at	 the	 beginning	 and	 end	 of	 phrases	
often	combined	head	gestures	with	the	body,	using	displacements	
or	echoes.	At	the	same	time,	it	has	the	meaning	of	what	word	is	in	
this	position	and	what	semantics	it	carries.	In	the	case	of	verbs,	
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descriptive	 gestures	 are	more	 often	 used	 and	 superimposed	 on	
pragmatic	or	regulatory	ones.	What	is	natural	for	a	dialogue,	but	
in	a	monologue	happens	when	the	speaker	checks	how	much	the	
listener	understood	him	or	how	much	his	version	is	supported	by	
another	who	knows	the	plot.	In	the	case	of	nouns,	it	depends	on	
their	syntactic	role	and	other	features,	but	more	often,	in	addition	
to	 pragmatic	 gestures,	 they	 are	 accompanied	 by	 pointing	 ones.	
A comparison	of	 the	use	of	head	gestures	at	 the	beginning	and	
the	end	of	phrases	showed	that	the	preference	for	pragmatic	or	
regulatory	gestures,	in	addition	to	the	main	one,	can	also	charac-
terize	the	speaker’s	cephalic	portrait.	Some	prefer	to	emphasize	
these	positions	with	a	pragmatic	gesture,	another	narrators	are	
more	 involved	 in	 interpersonal	 communication	 and	more	often	
use	regulatory	gestures.
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Объясняя	 содержание	 сознательных	 состояний,	 мы	 сталки-
ваемся	 с  трудной	 проблемой	 содержания  —	 натуралистическое	
объяснение	 не	 способно	 учесть	 нормативность	 сознательного	
опыта.	Встречаясь	с этой	проблемой,	мы	не	можем	примирить	три	
тезиса:	 тезис	 Ф.	Брентано	 о  том,	 что	 все	 ментальные	 состояния	
интенциональны;	 тезис	 С.	Хёрли	 о  том,	 что	 интенциональность	
нормативна,	и тезис	Дж.	Макдауэла	о том,	что	нормативность	со-
знательного	опыта	возникает	в результате	воспитания,	вхождения	
в пространство	рациональных	оснований.	Выход	из	этого	затруд-
нения	должен	лежать	 в  рассмотрении	феномена	 нормативности	
с генетической	точки	зрения.	Для	этого	предлагается	обратиться	
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к представлениям	Л.	С.	Выготского	о формировании	высших	пси-
хических	 функций.	 Допуская	 существование	 инструментального	
мышления	 у  животных,	 мы	 в  определенной	 степени	 допускаем	
и элементы	нормативности	и свободы	в их	сознательной	активно-
сти.	Однако	свобода	действия	животных	ограничена	зрительным	
полем.	Ребенок	достигает	независимости	от	перцептивного	поля,	
осваивая	знаковую	деятельность.	Освоение	этого	вида	деятельно-
сти,	 которая,	 очевидно,	 нормативна,	 является	примером	расши-
рения	когнитивных	процессов	(extended	cognition).	На	последнем	
этапе	нормативность	в сознательной	активности	ребенка	связы-
вается	с освоением	абстрактных	понятий.	Этот	вид	деятельности	
предполагает	появление	осознанности	и произвольности	в опери-
ровании	понятиями.	Только	последний	этап	можно	отождествить	
с тем,	что	Макдауэл	обозначает	как	овладение	второй	природой.	
Предлагаемый	анализ	нормативности	сознательного	опыта	позво-
ляет	 сделать	 следующие	 выводы:	 содержание	 интенциональных	
состояний	не	обязательно	должно	быть	концептуально	оформле-
но;	нормативность	сознательной	активности	не	связана	с необхо-
димостью	с пространством	рациональных	оснований.

Explaining	the	content	of	conscious	states,	we	are	faced	with	the	
hard	problem	of	content	Facing	this	problem,	we	cannot	reconcile	
three	theses:	F.	Brentano’s	thesis	that	all	mental	states	are	inten-
tional;	the	thesis	of	S.	Hurley	that	intentionality	is	normative,	and	
the	thesis	of	J.	McDowell	that	the	normativity	of	conscious	expe-
rience	arises	as	the	result	of	education,	entering	into	the	space	of	
reasons.	The	way	out	of	 this	difficulty	should	 lie	 in	considering	
the	phenomenon	of	normativity	from	the	genetic	point	of	view.	
For	this,	it	is	proposed	to	turn	to	Vygotsky’s	ideas	about	the	for-
mation	of	higher	mental	functions.	Assuming	the	existence	of	in-
strumental	thinking	in	animals,	we	allow	elements	of	normativity	
and	freedom	in	their	conscious	activity.	However,	the	freedom	of	
action	of	animals	is	limited	by	the	visual	field.	The	child	achieves	
independence	from	the	perceptual	field,	mastering	sign	activity.	
Mastering	this	 type	of	activity,	which	 is	obviously	normative,	 is	
an	example	of	the	extension	of	cognition.	At	the	last	stage,	nor-
mativity	 in	 the	 child’s	 conscious	 activity	 is	 associated	with	 the	
assimilation	 of	 abstract	 concepts.	 This	 type	 of	 activity	 presup-
poses	the	emergence	of	awareness	and	volition	in	operating	with	
concepts.	The	analysis	of	the	normativity	of	conscious	experience	
allows	us	to	conclude:	the	content	of	intentional	states	need	not	
be	conceptualized	and	the	normativity	of	conscious	activity	is	not	
necessarily	connected	with	the	space	of	reasons.
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Тяжелые	 поражения	 мозга	 часто	 сопровождаются	 состояни-
ями,	при	которых	оценить	уровень	сознания	пациента	и степень	
его	понимания	происходящих	событий	бывает	крайне	трудно.	Как	
правило,	это	пациенты,	у которых	в силу	неврологических	дефи-
цитов	 крайне	 ограничены	 двигательные	 возможности	 и  с  ними	
отсутствует	вербальный	контакт.	Часто	такое	состояние	приближа-
ется	к статусу	«Lock	in».	Для	диалога	с такими	пациентами	в ряде	
случаев	используется	айтрекинг —	по	направлению	взора	удается	
организовать	 диалог	 с  возможностью	 ответа	 пациента	 «да-нет»	
(Кроткова,	2016;	Villalobos,	2021;	 Johansson,	2021).	Однако	для	та-
кого	диалога	 требуется	 сознательное	желание	 больного	 вступить	
в  контакт	 и  следовать	 инструкциям,	 что	 не	 всегда	 имеет	 место	
у больных	с тяжелыми	поражениями	мозга.	В дополнение	к мето-
дике	пассивного	диалога	на	основе	айтрекинга	была	предложена	

1	 Исследование	поддержано	грантом	РНФ	23-15-00018.
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экспериментальная	 процедура	 с  предъявлением	 60-секундного	
видеосюжета	 с  простыми,	 экологически	 валидными	 действиями	
персонажей.	Линия	взора	при	слежении	за	событиями	видеоролика	
позволяла	установить,	имеется	ли	механическое	слежение	взором	
либо	присутствует	понимание	событий,	происходящих	на	экране.	
К дифференциально-диагностическим	признакам	относились	пе-
ревод	 взора	 на	 персонажа,	 осуществляющего	 движение,	 выделе-
ние	 главного	персонажа,	 зрительные	фиксации	на	лицах	и руках	
персонажей,	 зрительные	 фиксации,	 предвосхищающие	 действие	
персонажа.	 Регистрация	движений	 глаз	 пациента	 при	просмотре	
ролика	позволяла	дифференцировать	уровень	его	сознания	и сте-
пень	осмысления	воспринимаемых	событий.	Значение	данных	ис-
следований,	помимо	реабилитационного	аспекта,	состоит	в анали-
зе	ситуаций,	когда	взор	выступает	в качестве	единственного	канала	
коммуникации	и сознательной	активности	субъекта.

Severe	brain	lesions	are	often	accompanied	by	conditions	in	which	
it	is	extremely	difficult	to	assess	the	level	of	consciousness	of	the	
patient	and	the	degree	of	his	understanding	of	the	events	taking	
place.	As	a	rule,	these	are	patients	who,	due	to	neurological	defi-
cits,	have	extremely	limited	motor	capabilities	and	there	is	no	ver-
bal	contact	with	them.	Often	this	state	approaches	the	«Lock	in»	
status.	In	a	number	of	cases,	eye	tracking	is	used	for	dialogue	with	
such	patients —	it	is	possible	to	organize	a	dialogue	in	the	direc-
tion	of	the	gaze	with	the	possibility	of	the	patient’s	answer	«yes-
no»	(Krotkova,	2016;	Villalobos,	2021;	 Johansson,	2021).	Howev-
er,	 such	a	dialogue	 requires	a	 conscious	desire	of	 the	patient	 to	
make	contact	and	follow	instructions,	which	is	not	always	the	case	
in	patients	with	severe	brain	damage.	In	addition	to	the	method	
of	passive	dialogue	based	on	eye	 tracking,	an	experimental	pro-
cedure	was	proposed	with	the	presentation	of	a	60-second	video	
with	simple,	environmentally	valid	actions	of	the	characters.	The	
line	of	sight	when	tracking	the	events	of	the	video	made	it	possible	
to	determine	whether	 there	 is	mechanical	eye	 tracking,	or	 there	
is	an	understanding	of	the	events	taking	place	on	the	screen.	Dif-
ferential	diagnostic	signs	included	the	translation	of	the	gaze	to	
the	character	performing	the	movement,	the	selection	of	the	main	
character,	visual	fixations	on	the	faces	and	hands	of	the	characters,	
visual	fixations	anticipating	the	action	of	the	character.	Recording	
the	patient’s	eye	movements	while	watching	the	video	allowed	dif-
ferentiating	the	level	of	his	consciousness	and	the	degree	of	com-
prehension	of	perceived	events.	The	significance	of	these	studies,	
in	addition	to	their	rehabilitation	aspects,	consists	in	the	analysis	
of	situations	when	the	gaze	acts	as	the	only	channel	of	communi-
cation	and	conscious	activity	of	the	subject.
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Интерес	 к  геометрическим	 иллюзиям	 возрос	 тогда,	 когда	
в  рамках	 концепции	 о  существовании	 двух	 зрительных	 пото-
ков,	дорсальном	и  вентральном,	предназначенных	для	действия	
и восприятия	соответственно,	было	показано,	что	сила	различных	
иллюзий	уменьшается	при	моторной	оценке.	Между	тем	литера-
турные	данные	о силе	и собственно	наличии	иллюзий	в зависи-
мости	от	инструкции,	типа	предъявления	(полная	или	частичная	
зрительная	обратная	связь)	и выполняемой	задачи	(схват,	просле-
живание,	 указание	 размера	 стимула	 и т.	п.)	 разноречивы.	Изуча-
лась	сила	вертикально-горизонтальной	иллюзии	 (ВГИ),	предъяв-
ляемой	на	сенсорном	экране,	расположенном	перед	испытуемым	
(n=35),	при	ее	вербальной	оценке	методом	подравнивания	и при	
двух	типах	моторной	оценки —	запоминании	(испытуемый	ведет	
указательным	пальцем	ведущей	руки	по	видимым	вертикальному	
и горизонтальному	отрезку)	и воспроизведении	(испытуемый	ве-
дет	по	пустому	экрану).	Показано,	что	наибольшие	разбросы	оце-
нок	 стимула	 наблюдаются	 при	 воспроизведении	 (предъявление	
с  частичной	 зрительной	 обратной	 связью).	 ВГИ	 более	 выражена	
при	вербальной	оценке,	присутствуя	во	всем	диапазоне	исследуе-
мых	длин	отрезков.	При	запоминании	ВГИ	присутствует	в нижней	
части	исследуемого	диапазона	длин;	как	и при	вербальной	оцен-
ке,	испытуемый	переоценивает	длину	вертикального	отрезка.	При	
воспроизведении,	в верхней	части	исследуемого	диапазона	длин,	
испытуемый	 недооценивает	 длину	 вертикального	 отрезка	 по	
сравнению	с горизонтальным.	Таким	образом,	как	выраженность,	
так	 и  само	 направление	 эффекта,	 свидетельствующие	 о  субъек-

1	 Работа поддержана грантом РНФ № 22-18-00074. The work was supported by the 
Russian Science Foundation grant no. 22-18-00074.
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тивных	 изменениях	 восприятия,	 зависят	 от	 типа	 выполняемой	
задачи,	 причем	 ВГИ	 присутствует	 в  обоих	 потоках	 зрительного	
восприятия.

According	 to	 the	 concept	 of	 the	 two	 visual	 streams,	 dorsal	 and	
ventral,	 intended	 for	 action	and	perception,	 respectively,	 it	was	
shown	that	the	strength	of	various	illusions	decreases	with	motor	
estimation.	Meanwhile,	 the	 literature	 data	 on	 the	 strength	 and	
the	actual	 illusory	effect	depend	on	the	 instruction,	 the	type	of	
presentation	 (full	or	partial	visual	 feedback)	and	 the	 task	being	
performed	(grasping,	tracking,	indicating	the	size	of	the	stimulus,	
etc.),	and	the	results	are	contradictory.	We	studied	the	strength	of	
the	vertical-horizontal	illusion	(VHI)	presented	on	a	touch	screen	
located	in	front	of	the	subject	(n=35),	with	its	verbal	estimation	
(adjustment	task)	with	two	types	of	motor	estimation —	memori-
zation	(the	subject	moves	the	index	finger	of	the	dominant	hand	
along	the	visible	vertical	and	horizontal	segment)	and	playback	
(the	subject	reconstruct	the	lines	on	a	blank	screen).	It	has	been	
shown	that	the	largest	scatter	of	results	is	observed	during	play-
back	(presentation	with	partial	visual	feedback).	VHI	is	found	in	
verbal	assessment,	being	present	in	the	entire	range	of	the	stud-
ied	lengths	of	the	segments.	When	memorizing,	the	VHI	is	found	
in	 the	 lower	 part	 of	 the	 studied	 length	 range;	 as	 in	 the	 verbal	
estimation.	The	subject	overestimates	the	 length	of	the	vertical	
segment.	During	 reproduction,	 in	 the	upper	part	of	 the	 studied	
length	range,	the	subject	underestimates	the	length	of	the	vertical	
segment	compared	to	the	horizontal	one.	Thus,	both	the	severity	
and	the	direction	of	 the	effect,	 indicating	subjective	changes	 in	
perception,	depend	on	the	type	of	task	being	performed,	with	VHI	
in	both	streams	of	visual	perception.
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Концептуальная	инженерия —	новое	направление	в филосо-
фии	и методологии	науки,	в рамках	которого	проблематизируют-
ся	оценка,	критика	и создание	научных	понятий	и идей	[Cappelen,	
2018;	Chalmers,	2020	et	al.].	Подчеркивая	значимость	понятийной	
репрезентации	как	для	развития	научного	дискурса,	так	и для	по-
вседневных	интеллектуальных	практик,	разработчики	направле-
ния	 также	 обращают	 внимание	 на	 ее	 несовершенство:	 научное	
понятие	не	всегда	адекватно	явлениям,	которые	оно	определяет,	
а также	поставленным	целям	в изменении	социальной	реально-
сти.	 Один	 из	 главных	 вопросов	 концептуальной	 инженерии  —	
возможно	ли	управлять	 смыслом.	В  этой	 связи	особую	важность	
приобретают	исследования	семантического	дрейфа,	которые	не-
посредственным	 образом	 связаны	 с  анализом	 процессов	 смыс-
лообразования	и  его	 когнитивных	механизмов.	 В  ракурсе	фено-
менологии	 восприятия	 рассматривается	 проблема	 установления	
первичной	 связности	 опыта,	 в  обладании	 которой	 познающий	
субъект	 в  дальнейшем	 конструирует	 для	 себя	 реальность.	 Пока-
зано,	что	данный	процесс	метафоричен	по	своей	сути:	мышлени-
ем	отбираются	релевантные	для	адаптации	к окружающей	среде	
предметные	признаки.	На	примере	процессов	концептуализации	
и формирования	абстракций	анализируется	взаимосвязь	телесно-
го	и ментального.	Рассматриваются	гипостазирование	и гипоти-
поза —	когнитивные	механизмы	перенесения	рефлексии	с одного	
объекта	на	другой,	которому	данный	способ	рефлексии	не	свой-
ственен.	Представлены	точки	зрения,	проблематизирующие	взаи-
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мосвязь	телесного	и ментального	с позиций	«ошибочной	причин-
ности»	(Э.	Минковский).

Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 РНФ	
в рамках	научного	проекта	№	23-28-01068.
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Conceptual	engineering	is	a	new	direction	in	the	philosophy	and	
methodology	 of	 science,	 within	which	 the	 evaluation,	 criticism	
and	creation	of	scientific	concepts	and	ideas	are	problematized.	
Emphasizing	 the	 importance	of	 conceptual	 representation	both	
for	the	development	of	scientific	discourse	and	for	everyday	 in-
tellectual	practices,	 the	developers	of	 the	direction	also	pay	at-
tention	to	its	imperfection:	a	scientific	concept	is	not	always	ad-
equate	to	the	realities	that	it	defines,	as	well	as	to	the	goals	set	in	
changing	social	reality.	One	of	the	main	questions	of	conceptual	
engineering	is	whether	it	is	possible	to	control	meaning.	In	this	
regard,	studies	of	semantic	drift,	which	are	directly	related	to	the	
analysis	of	the	processes	of	meaning	formation	and	its	cognitive	
mechanisms,	are	of	particular	importance.	On	the	example	of	the	
processes	of	conceptualization	and	the	formation	of	abstractions,	
the	relationship	between	the	physical	and	the	mental	is	analyzed.	
Hypostatization	and	hypotyposis	are	considered,	which	are	cog-
nitive	mechanisms	of	 transferring	 reflection	 from	one	object	 to	
another,	to	which	this	method	of	reflection	is	not	characteristic.	
Points	of	view	are	presented	that	problematize	the	relationship	
between	the	physical	and	the	mental	from	the	standpoint	of	«er-
roneous	causality»	(E.	Minkowski).
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Проблема	положения	сознания	в научной	картине	мира	по-
ставлена	в картезианской	парадигме,	а ее	решения	предлагаются	
с  монистических	 позиций.	 Информационная	 модель	 субъектив-
ной	 реальности,	 разработанная	 Д.	И.	Дубровским,	 преодолевает	
дилемму	дуализма	и монизма	в объяснении	ментальных	явлений.	
Это	не	эпифеномен	физического,	а необходимый	информацион-
ный	процесс,	обусловленный	особым	отношением	информацион-
ной	причинности.	Отношение	между	разнородными	сущностями,	
не	вызывающее	критики	со	стороны	материализма,	—	это	семио-
тическое	отношение	знака,	предметного	значения	и информации.	
Изучая	физические	свойства	знака,	мы	не	получаем	информации	
о свойствах	его	денотата	и обратно.	Но	синтаксические	характери-
стики	знака	сообщают	информацию	о структуре	денотата	и пока-
зывают	структуру	мысли	о нем.

Некартезианская	феноменология	Пирса	рассматривает	мен-
тальные	явления	без	разделения	перспектив	от	первого	и треть-
его	лица,	не	постулирует	необходимое	существование	мыслящего	
Я и физических	объектов.

Ментальные	процессы:	мысли,	ощущения,	воления —	не	толь-
ко	обозначаются,	но	и сами	имеют	знаковую	природу.

Ментальный	феномен	 у Пирса —	 это	 абстракция,	 знак	 зна-
ка.	Мы	не	имеем	точно	детализированного	чувственного	образа	
предмета,	не	фотографируем,	а схематизируем	его.	Мы	запомина-
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ем	 скорее	общие	 свойства,	 чем	конкретные	детали	явления.	Со-
временные	данные	 нейронауки	 подтверждают	 наличие	физиче-
ского	 механизма,	 функцией	 которого	 является	 абстрагирование	
и  оформление	 дискретного	 содержания	 ощущения.	 Дубровский	
рассматривает	элементарное	ощущение	как	продукт	избиратель-
ной	деятельности.

Информационный	подход	к сознанию	не	влечет	определен-
ную	материалистическую	или	дуалистическую	онтологию,	а учи-
тывает	объективные	смысловые	связи	явлений,	не	зависимые	от	
их	природы.

The	work	is	devoted	to	the	philosophical	foundations	of	the	infor-
mation	model	of	consciousness.	D.	I.	Dubrovsky’s	theory	of	mind	
overcomes	 the	 dilemma	 of	 dualism	 and	 monism	 in	 explaining	
mental	phenomena.	They	are	not	an	epiphenomenon	of	the	phys-
ical,	 but	a	necessary	 information	process	 conditioned	by	a	 spe-
cial	relation	of	informational	causality.	The	relationship	between	
heterogeneous	entities	that	does	not	cause	materialistic	criticism	
is	a	 semiotic	 relationship	of	 sign,	object	meaning	and	 informa-
tion.	The	syntactic	characteristics	of	the	sign	provide	information	
about	the	structure	of	the	denotation	and	show	the	structure	of	
thought	about	 it.	The	doctrine	of	signs	by	Ch.	S.	Pierce	explains	
the	 internal	 logical	 relations	between	mental	phenomena,	 their	
connection	with	the	structure	of	objective	and	subjective	reality.

Peirce’s	 non-Cartesian	 phenomenology	 considers	 mental	 phe-
nomena	without	separating	perspectives	from	the	first	and	third	
person,	does	not	postulate	the	necessary	existence	of	the	thinking	
Self	and	physical	objects.

Mental	processes:	thoughts,	sensations,	volitions —	are	not	only	
designated	by	other	elementary	 thoughts,	but	also	have	a	 sym-
bolic	nature	 themselves.	Pierce’s	mental	phenomenon	 is	an	ab-
straction,	a	sign	of	a	sign.	Modern	neuroscience	data	confirm	the	
existence	of	a	physical	mechanism,	the	function	of	which	is	the	
abstraction	and	design	of	the	discrete	content	of	sensation.	Du-
brovsky	considers	elementary	sensation	as	a	product	of	electoral	
activity.

The	 informational	 approach	 to	 consciousness	 does	not	 entail	 a	
certain	materialistic	or	idealistic	ontology,	but	takes	into	account	
objective	 semantic	 connections	 of	 phenomena,	 independent	 of	
their	nature.
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THE ROLE OF SUBJECTIVE CONFIDENCE AND ITS TRANSFER 
TO A PARTNER IN DECISION-MAKING IN COMPUTER-

MEDIATED INTERACTION
Moroshkina Nadezhda,

PhD in Psychology, 
Senior Researcher at Institute for Cognitive Studies, 

St. Petersburg State University
https://orcid.org/0000-0002-4778-379X

Современные	 технологии	 значительно	 расширили	 наш	 до-
ступ	к информации,	 а также	возможности	коммуникации	 с дру-
гими	 людьми.	 Однако	 проверка	 источников	 и  достоверности	
получаемой	 информации,	 напротив,	 усложнилась.	 В  отсутствие	
объективной	 обратной	 связи	 человек	 старается	 проверить	 свои	
решения	через	сопоставление	с мнением	других	людей	(социаль-
ная	 верификация).	 При	 этом	 он,	 как	 правило,	 опирается	 на	 ме-
такогнитивные	переживания,	такие	как	уверенность	в ответе.	Но	
при	обмене	мнениями	с другими	людьми	в процессе	компьютер-
но-опосредованного	общения	каналы	передачи	метакогнитивных	
переживаний	 сильно	 ограничены.	 Настоящее	 исследование	 на-
правлено	на	изучение	вклада	субъективной	уверенности	в выне-
сение	 интуитивных	 суждений	 в  ситуации	 компьютерно-опосре-
дованного	взаимодействия	с партнером,	решающим	ту	же	задачу.	
Варьировался	способ	передачи	уверенности	в ответе,	который	мог	
быть	эксплицитным	(прямое	сообщение	оценки	уверенности)	или	
имплицитным	(встроенная	обратная	связь	о том,	кто	из	партне-
ров	 ответил	 быстрее).	 Результаты	 подтвердили	 гипотезу	 о  том,	
что	участники	полагаются	на	совпадение	ответов	и с большей	ве-

1	  Исследование поддержано грантом РНФ №  22-28-01456; The study was supported 
by RSF grant No. 22-28-01456.
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роятностью	меняют	ответ,	если	он	не	совпал	с ответом	партнера.	
При	этом	уверенность	играет	роль	посредника:	чаще	меняет	от-
вет	тот,	кто	менее	уверен,	и в ситуации	эксплицитной,	и в ситуа-
ции	имплицитной	передачи	 уверенности.	Однако	только	 группа	
с эксплицитной	передачей	уверенности	смогла	значимо	повысить	
точность	своих	финальных	ответов.	Результаты	исследования	ана-
лизируются	с позиции	моделей	социальной	верификации	знаний.	
Обсуждаются	последствия	для	практики	компьютерно-опосредо-
ванного	взаимодействия	при	совместном	выполнении	когнитив-
ных	задач	и технологий	дистанционного	обучения.

Modern	technologies	have	greatly	expanded	our	access	to	infor-
mation,	as	well	as	the	ability	to	communicate	with	other	people.	
However,	verification	of	the	sources	and	reliability	of	the	informa-
tion	have	become	more	complicated.	In	the	absence	of	objective	
feedback,	people	try	to	test	their	decisions	against	other	people’s	
opinions.	In	doing	so,	they	tend	to	rely	on	metacognitive	experi-
ences,	 such	 as	 confidence.	However,	when	 exchanging	 opinions	
with	others	through	computer-mediated	communication	(CMC),	
the	transmitting	metacognitive	experiences	is	limited.	The	aim	of	
this	study	was	to	assess	the	contribution	of	subjective	confidence	
to	 intuitive	 judgments	 during	 CMC	 with	 a	 partner	 solving	 the	
same	problem.	The	way	of	conveying	confidence	in	the	response	
varied,	which	could	be	explicit	(direct	communication	of	the	con-
fidence	score)	or	implicit	(feedback	about	which	partner	gave	the	
fastest	response).	The	results	supported	the	hypothesis	that	par-
ticipants	rely	on	matching	answers	and	more	often	changed	those	
answers	that	did	not	coincide.	At	the	same	time,	confidence	plays	
the	role	of	a	mediator:	the	one	who	is	less	confident	changes	the	
answer	more	often.	However,	only	the	explicit	confidence	transfer	
group	was	able	to	significantly	increase	final	accuracy.	The	results	
of	the	study	are	considered	in	the	context	of	models	of	social	ver-
ification	of	knowledge.	The	implications	for	the	practice	of	CMC	
in	joint	cognitive	performance	and	distance	learning	technologies	
are	discussed.
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В	исследовании	на	материале	корпуса	RUPEX	были	изучены	
повторы	жестов	адресатом.	Результаты	показывают,	что	при	вто-
ричном	пересказе	Пересказчик	копирует	примерно	треть	жестов	
Рассказчика,	 при	 этом	 почти	 половина	 жестов	 Пересказчика	 не	
повторяет	 жесты	 других	 участников,	 что	 позволяет	 выдвинуть	
предположение	о внемодальном	характере	информации,	переда-
ваемой	в рассказе.

Другая	особенность	жестовых	повторов	в пересказе —	упро-
щение	жестов.	При	том,	что	могут	встретиться	все	варианты:	точ-
ное	копирование,	более	подробное	изображение	жестами	событий	
в пересказе	по	сравнению	с жестами	в первом	рассказе,	частичная	
модификация	 или	 упрощение —	 последний	 вариант	 самый	 ча-
стотный.	Говорящий	может	сокращать	жесты	по-разному:	умень-
шение	числа	повторов,	объединение	информации	из	нескольких	
жестов	Рассказчика	в один,	уменьшение	амплитуды	или	длитель-
ности	жеста	либо	упрощение	артикуляции.	Это	совпадает	с общей	
тенденцией,	 когда	 собственно	 пересказ	 короче	 оригинального	
рассказа.	Интересно,	однако,	сравнить	случаи,	когда	у Пересказчи-
ка	есть	рассогласование	по	содержанию	между	словами	и жестами	
(например,	на	словах	«И он	спускается	по	лестнице»	есть	движе-
ние	 руки	 вверх):	 здесь	можно	наблюдать	 редкие	 случаи	точного	
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копирования	жестов	Рассказчика.	Такое	рассогласование	двух	мо-
дальностей	позволяет	говорить	о прямом	влиянии	жестикуляции	
Рассказчика	на	жесты	Пересказчика	либо	о поиске	Пересказчиком	
оптимальной	формулировки,	в которой	жестовое	и вербальное	со-
общение	будут	в итоге	согласованы.

The	study	based	on	 the	RUPEX	corpus	explored	gesture	 repeti-
tions	in	secondary	retellings.	The	results	show	that	the	Reteller	
copies	approximately	one	third	of	the	Narrator’s	gestures,	while	
almost	half	of	the	Reteller’s	gestures	repeat	none	of	the	other	par-
ticipants’	gestures.	This	suggests	amodal	nature	of	the	informa-
tion	transmitted	in	the	dialogue.

Another	 peculiarity	 of	 interlocutors’	 gesture	 repetitions	 is	 the	
simplification	 of	 gestures.	 Although	 exact	 copies,	 elaborations	
or	 modifications	 of	 gestures	 were	 met	 too,	 simplification	 was	
the	most	frequent.	The	speaker	can	simplify	gestures	in	different	
ways,	which	are:	reducing	the	number	of	repetitions,	combining	
information	 from	several	Narrator’s	gestures	 into	one,	 reducing	
the	amplitude	or	duration	of	 the	gesture,	or	simplifying	the	ar-
ticulation.	This	coincides	with	the	general	tendency	for	retellings	
to	be	shorter	than	the	original	story.	It	is	interesting,	however,	to	
consider	semantic	dissimilation	in	the	Reteller’s	verbal	and	ges-
tural	 channels	 (e.	g.,	 «And	he	goes	down	 the	 stairs»	 said	 simul-
tanmeously	with	an	upward	hand	movement).	These	are	rare	ex-
amples	of	exact	copies	of	the	Narrator’s	gestures.	The	mismatch	
between	the	two	modalities	suggests	a	direct	influence	of	the	Nar-
rator	on	the	Reteller’s	gestures;	another	possible	explanation	can	
be	a	search	for	the	best	multimodal	expression,	so	that	finally	the	
Reteller’s	gestures	and	words	would	be	consistent.

РОЛЬ ЖЕСТИКУЛЯЦИИ В ВОСПРИЯТИИ УСТНОГО СВЯЗНОГО 
ТЕКСТА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Подлесная Полина Андреевна,
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st102144@student.spbu.ru

mailto:st102144@student.spbu.ru


Секция 5. Тело, язык и действие в философии, лингвистике и компьютерных науках

212 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

Эйсмонт Полина Михайловна,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры общего языкознания имени Л. А. Вербицкой, 
Санкт-Петербургский государственный университет

p.eysmont@spbu.ru

THE ROLE OF GESTURES IN THE PERCEPTION  
OF ORAL NARRATIVE BY PRESCHOOL CHILDREN

Podlesnaya Polina Andreevna,
Student of the Department of General Linguistics  

named after L. A. Verbitskaya, 
Theoretical and experimental linguistics, 

Saint Petersburg State University

Eysmont Polina Mikhailovna,
Candidate of Philology, Associate Professor  

of the Department of General Linguistics named after L. A. Verbitskaya, 
Saint Petersburg State University

https://orcid.org/0000-0002-0595-1847

Изучение	роли	невербальной	коммуникации	в развитии	речи	
и формировании	социальных	навыков	ребенка	показало,	что	не-
которые	типы	жестов	облегчают	понимание	текста	и могут	помочь	
при	усвоении	новой	информации.	В докладе	приводятся	данные,	
полученные	в рамках	эксперимента	с 24	русскоязычными	детьми,	
в котором	детям	предлагалось	посмотреть	видео	с коротким	мо-
нологическим	рассказом	либо	без	жестикуляции,	либо	в сопрово-
ждении	иконических	или	дейктических	жестов.	Каждый	ребенок	
смотрел	видео	только	одного	типа.	Жесты	встречались	в 7	местах	
повествования,	 4	 жеста	 дублировали	 вербальную	 информацию,	
а  3  —	 нет.	 Восприятие	 информации	 оценивалось	 при	 помощи	
задания	 на	 пересказ	 и  ответов	 на	 десять	 вопросов,	 касающих-
ся	 содержания	 рассказа.	 Анализ	 показал,	 что	 тип	 жестикуляции	
значимого	 влияния	на	 успешность	пересказа	не	 оказывает,	 хотя	
дети,	 смотревшие	 видео	 с  дейктическими	 жестами,	 справились	
с  заданием	лучше.	Тип	видео	оказывает	 влияние	на	 успешность	
ответа	 на	 вопросы,	 касающиеся	 жестов,	 однако	 статистического	
различия	для	вопросов,	не	связанных	с жестами,	не	наблюдается.	
При	 ответах	 на	 вопросы,	 связанные	 с  дублирующими	 жестами,	
значительной	разницы	между	 средними	значениями	не	обнару-
жено,	однако	в случае	с неизбыточными	жестами,	наряду	с наи-
большим	средним	значением	в дейктической	группе,	значимость	
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подтверждается	 результатами	 статистического	 анализа.	 Эти	 ре-
зультаты	подтверждают,	 что	дейктические	жесты	оказывают	не-
которое	положительное	влияние	на	успешность	пересказа	текста	
и ответов	на	вопросы,	связанные	с жестами,	однако	наличие	или	
отсутствие	 жестов	 при	 повествовании	 не	 оказывает	 значимого	
влияния	на	число	верных	ответов	на	вопросы,	не	связанные	с же-
стами.	 Наличие	 неизбыточных	 жестов	 оказывает	 статистически	
значимое	положительное	влияние	на	восприятие	текста	детьми.

The	study	of	the	role	of	non-verbal	communication	in	speech	de-
velopment	and	the	formation	of	social	skills	has	showed	that	cer-
tain	types	of	gestures	make	it	easier	to	understand	texts	and	can	
help	with	 the	 acquisition	 of	 new	 information.	 The	 report	 pres-
ents	data	of	an	experiment	with	24	Russian-native	children,	who	
were	asked	to	watch	a	video	with	a	short	monologue	story,	either	
without	any	gestures	or	accompanied	by	iconic	or	deictic	gestures.	
Each	child	watched	only	one	type	of	video.	Gestures	occurred	in	7	
places	in	the	narrative,	4	gestures	duplicated	verbal	information,	
and	 three	 did	 not.	 Text	 perception	was	 assessed	 using	 a	 retell-
ing	 task	and	answers	 to	 ten	questions	 regarding	 the	content	of	
the	story.	The	analysis	showed	that	the	type	of	gesticulation	does	
not	have	any	significant	impact	on	the	success	of	the	retelling,	al-
though	the	children	who	watched	videos	with	deictic	gestures	did	
better	on	the	task.	The	type	of	video	has	an	impact	on	the	success	
of	the	gesture	questions,	but	there	is	no	statistical	difference	for	
the	non-gesture	questions.	The	results	confirm	that	deictic	ges-
tures	have	some	positive	effect	on	the	success	of	retelling	task	and	
answering	gesture	questions,	however,	the	presence	or	absence	of	
gestures	 in	 the	narration	does	not	significantly	affect	 the	num-
ber	of	correct	answers	to	non-gesture	questions.	The	presence	of	
non-redundant	gestures	has	a	statistically	significant	positive	ef-
fect	on	the	text	perception	by	preschool	children.

1.	 Hostetter	A.	B.	When	do	gestures	communicate?	A	meta-anal-
ysis	//	Psychol	Bull.	2011,	Mar;	137	(2):	297–315.

2.	 Macoun	 A.,	 Sweller	 N.	Listening	 and	 watching:	 The	 effects	
of	 observing	 gesture	 on	 preschoolers’	 narrative	 comprehension	
//	Cognitive	Development,	2016,	40,	68–81.

3.	 McNeil	N.	M.,	Alibali	M.	W.,	 Evans	J.	L.	The	 role	 of	 gesture	 in	
children’s	 comprehension	 of	 spoken	 language:	 Now	 they	 need	
it,	now	they	don’t	//	Journal	of	Nonverbal	Behavior,	2000,	24	(2),	
131–150.
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СВЯЗЬ ТЕЛА И СОЗНАНИЯ: КАК МОЗГ УПРАВЛЯЕТ 
ТЕЛЕСНЫМИ РЕАКЦИЯМИ

Преснякова Виктория Михайловна,
преподаватель кафедры теории и практики перевода 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
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CONNECTING THE BODY AND MIND:  
HOW THE BRAIN CONTROLS BODILY REACTIONS

Presnyakova Victoria M.,
Lecturer at the Department of Theoretical and Practical Translation, 

Kuban State University

Вопрос	 сознания	 и  его	 влияния	 на	 разные	 аспекты	 жизни	
человека	 всегда	 являлся	 спорным	и многосторонним.	На	 протя-
жении	долгого	 времени	 ученые	 (философы,	 биологи,	психологи)	
обсуждают	источник	формирования	сознания,	его	функциониро-
вание	 и  влияние	 на	 различные	 области.	 Как	 известно,	 сознание	
участвует	 в процессах	мышления,	построения	речи,	формирова-
ния	картины	мира,	но	оно	также	тесно	связано	с физическими	ре-
акциями	и их	проявлением	в теле	человека.	Довольно	часто	при	
проведении	различных	исследований	данному	аспекту	уделяется	
недостаточно	внимания,	однако	он	имеет	большое	значение.	Фи-
зические	реакции	человека,	управляемые,	но	в некоторых	случаях	
и неуправляемые,	могут	повлиять	на	качество	жизни	и эффектив-
ность	 исполнения	 задач,	 поэтому	 крайне	 важно	 анализировать	
свои	телесные	реакции,	понимать	причину	их	появления	и уметь	
минимизировать	их	влияние,	основываясь	на	знаниях	о взаимос-
вязи	сознания	и тела	[1;	2;	3].

Литература
1.	 Егоров	 Д.	 Г.,	 Манойлова	 М.,	 Зайцева	 Т.	 К  вопросу	 о  соот-

ношении	 сознания	 с  телом	 //	 МНИЖ.	 2022.	№	9	 (123).	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-
soznaniya-s-telom	(дата	обращения:	21.04.2023).

2.	 Булыга	Н.	Н.	Телесность	и телесная	осознанность:	есть	ли	знак	
равенства?	//	Революция	и эволюция:	модели	развития	в на-
уке,	культуре,	обществе.	2019.	№	1.	URL:	https://cyberleninka.
ru/article/n/telesnost-i-telesnaya-osoznannost-est-li-znak-
ravenstva	(дата	обращения:	21.04.2023).

3.	 Князева	 Е.	Н.	Тело	 нашли,	 но	 и  сознание	 не	 потеряли	
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//	 Epistemology	 &	 Philosophy	 of	 Science.	 2010.	 №	3.	 URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/telo-nashli-no-i-soznanie-	ne-
poteryali	(дата	обращения:	21.04.2023).

The	issue	of	consciousness	and	its	influence	on	various	aspects	of	
human	life	has	always	been	controversial.	For	a	long	time,	scien-
tists	(philosophers,	biologists,	psychologists)	have	been	discuss-
ing	the	source	of	the	formation	of	consciousness,	its	functioning	
and	 influence	 on	 various	 areas.	 As	 you	 know,	 consciousness	 is	
involved	 in	 the	processes	 of	 thinking,	 building	 speech,	 forming	
a	picture	of	 the	world,	but	consciousness	 is	also	closely	 related	
to	physical	reactions	and	their	manifestation	in	the	human	body.	
Quite	often	this	aspect	is	given	insufficient	attention,	but	it	is	im-
portant.	Physical	reactions	of	a	person,	controlled,	uncontrolled,	
can	 affect	 the	 quality	 of	 life	 and	 the	 efficiency	 of	 performing	
tasks,	therefore	it	is	extremely	important	to	analyze	your	bodily	
reactions,	understand	the	cause	of	their	occurrence	and	minimize	
their	 impact,	 based	 on	 knowledge	 of	 the	 relationship	 between	
mind	and	body	[1;	2;	3].

References

1.	Yegorov	D.	G.,	Manoilova	M.,	Zaitseva	T.	To	the	question	of	the	
relationship	of	consciousness	with	the	body	//	MNIZH.	2022.	No.	
9	(123).	URL:	https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-soot-
noshenii-soznaniya-s-telom	(date	of	access:	04/21/2023).

2.	 Bulyga	N.	N.	Corporeality	 and	 bodily	 awareness:	 is	 there	 an	
equal	sign?	//	Revolution	and	evolution:	models	of	development	
in	science,	culture,	society.	2019.	No.	1.	URL:	https://cyberleninka.
ru/article/n/telesnost-i-telesnaya-osoznannost-est-li-znak-ra-
venstva	(date	of	access:	04/21/2023).

3.	Knyazeva	E.	N.	The	body	was	found,	but	consciousness	was	not	
lost	 //	 Epistemology	&	Philosophy	 of	 Science.	 2010.	№	3.	URL:	
https://cyberleninka.ru/article/n/telo-nashli-no-i-soznanie-ne-
poteryali	(date	of	access:	21.04.2023).



Секция 5. Тело, язык и действие в философии, лингвистике и компьютерных науках

216 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ ПОЭЗИИ ПРИ ЧТЕНИИ 
ВСЛУХ И ПРО СЕБЯ НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО

Пучкова Елизавета Владимировна,
студентка факультета свободных искусств и наук направления 

«Когнитивные исследования» Санкт-Петербургского государственного 
университета

st090351@student.spbu.ru

COGNITIVE ASPECTS OF SILENT AND ALOUD READING 
PERCEPTION USING THE J. BRODSKY’S POETRY

Puchkova Elizaveta Vladimirovna,
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direction «Cognitive science», 
St. Petersburg State University

Актуальность:	 Когнитивная	 поэтика	 текстов	 И.	Бродского	
экспериментально	 не	 была	 проанализирована	 специалистами.	
Многие	 исследования	 посвящены	 различиям	 в  восприятии	 поэ-
тического	и прозаического	текстов	(Т.	В.	Скулачева,	Н.	А.	Слюсарь).	
Однако	влияние	типа	предъявления	текста	на	качество	восприя-
тия	изучено	мало.

Гипотеза:	Восприятие	поэтического	текста	лучше	при	чтении	
вслух,	а не	про	себя.

Дизайн	эксперимента:	платформа —	Google-forms.	3	раздела	
с использованием	разных	типов	предъявления	стимульного	мате-
риала	(чтение	вслух,	про	себя,	прослушивание	аудиозаписи).	По-
сле	каждого	отрывка	7	вопросов:	 5 —	на	 смысловое	 содержание,	
2 —	на	субъективную	оценку	восприятия.	Предъявление	стимулов	
рандомизировано.	Эксперимент	проводился	в оффлайн,	фактиче-
ское	чтение	материала	при	предъявлении	вслух	было	отслежено	
экспериментатором.

Стимульный	 материал:	 3	 отрывка	 из	 поэмы	 Иосифа	 Брод-
ского	 «Письмо	 генералу	 Z»	 (проверены	 с  помощью	 платформы	
readability.io).	В аудио	отрывок	читает	Д.	Н.	Ахапкин	(28–30	сек).

Участники:	60	человек.	Мужчин —	32,	женщин —	28,	возраст —	
от	 18	 до	 63  лет.	 Отбор	 участников	 обусловлен	 качеством	 слуха	
и  зрением	 (нормальным,	 либо	 скорректированным	до	 нормаль-
ного),	СРЗНАЧ	=	27,	М	=	23.

Результаты:	Ср.	знач.	по	правильным	ответам	в Протоколе	1	
и Протоколе	 3	 (чтение	 вслух	и прослушивание	 аудиозаписи)	 со-
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впадают,	составляя	0,8	 (СТ ОТКЛОН	=	0,4).	Ср.	 знач.	по	правиль-
ным	 ответам	 в  вопросах	 после	 предъявления	 текста	 для	 чтения	
про	 себя	 (Протокол	 2) —	0,85	 (СТ ОТКЛОН	=	 0,35).	 Субъективная	
оценка	сложности	восприятия	не	соответствует	полученным	дан-
ным.	В Протоколе	1	средний	уровень	сложности —	3,2,	в Протоко-
ле	2–3,1,	в Протоколе	3–2,5.	Таким	образом,	субъективная	оценка	
восприятия	аудиозаписи	разительно	меньше.

The	 cognitive	 poetics	 of	 I.	Brodsky’s	 texts	 has	not	 been	 experi-
mentally	 investigated.	 Many	 studies	 are	 devoted	 to	 differenc-
es	 in	 the	perception	of	poetic	 and	prose	 texts	 (T.	V.	Skulacheva,	
N.	A.	Slyusar).	The	influence	of	the	presentation	text-type	on	the	
quality	of	perception	has	been	little	studied.

Hypothesis:	The	perception	of	a	poetic	text	aloud	is	better	when	
reading	silently.

Platform —	Google-forms.	3	sections	using	diff.	 types	of	stimuli	
presentation	(reading	aloud,	silently,	listening	to	an	audio	record-
ing).	After	each	passage —	7	questions:	5	on	the	semantic	content,	
2	 on	 the	 subjective	 assessment	 of	 perception).	 The	 experiment	
was	 conducted	offline,	 the	actual	 aloud	 reading	of	 the	material	
was	followed	by	the	experimenter.

Stimuli:	3	excerpts	from	Joseph	Brodsky’s	poem	«Letter	to	Gen-
eral	 Z»	 (verified	 using	 the	 platform	 readability.io).	 Audio —	 by	
Akhapkin	D.	N.	(28–30	seconds).

60	people:	M —	32,	W —	28,	age —	18–63.	Average	=	27,	M	=	23.

A.	value	according	to	the	correct	answers	in	Form	1	and	Form	3	
(reading	aloud	and	 listening	 to	an	audio	 recording)	amounts	 to	
0.8	(ST DEVIATION	=	0.4).	A.	value	for	correct	answers	in	ques-
tions	after	presenting	the	text	for	reading	in	silent —	0.85	(ST DE-
VIATION	 =	 0.35).	 Subjective	 assessment	 of	 the	 complexity	 of	
perception	isn’t	corresponds	to	the	received	data.	In	Form	1,	the	
average	level	of	complexity	is	3.2,	Form	2–3.1,	Form	3–2.5.	Thus,	
the	subjective	assessment	of	the	perception	of	the	audio	record-
ing	is	strikingly	less.
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FROM WORDS TO OTHER WAYS OF CONVEYING MEANING: 
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Sautkin Alexander A.,
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Попытки	 разрушения	 конвенционального	 языка	 обнажают	
важные	аспекты	связи	возможных	форм	выражения	смысла	и те-
лесного	опыта.	Скажем,	в некоторых	опытах	русских	футуристов	
(например,	А.	В.	Туфанова)	заумь	как	«стремление	уйти	к недума-
ющей	природе»	в конечном	счете	призвана	раскрыть	первичные	
комплексы	 ощущений	 движения,	 так	 что	 «речезвуки»	 начинают	
осмысляться	как	своего	рода	телесные	жесты.	Появляется	и идея	
возможности	иных	«языков»,	в которых	план	выражения	основан	
на	бессловесном,	чисто	музыкальном	принципе.

Нам	известен	исторический	пример	искусственного	языка	на	
«музыкальной»	основе —	это	так	называемый	сольресоль,	создан-
ный	в начале	XIX века.

Однако	более	любопытным	представляется	анализ	смежной	
проблемы,	 связанной	 с  возможными	 трансформациями	 челове-
ческого	 тела	 и  соответствующими	 изменениями	 систем	 комму-
никации.	В качестве	отправной	фикциональной	модели	мы	берем	
язык	 вымышленных	 существ	 соль-ля-си	 из	 повести	 венгерского	
писателя	Фридьеша	Каринти	 «Путешествие	 в Фа-ре-ми-до».	 Эти	
существа,	что	важно,	имеют	неорганическую	природу	и общаются	
при	помощи	того,	 что	 в  человеческом	восприятии	выглядит	как	
музыка.	Нам	представляется	важной	мысль	Ф.	Каринти	о том,	что	
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«мысль	и  чувства	 у  соль-ля-си	не	 столь	 разграничены,	 как	 в на-
шей,	 человеческой	 практике»,	 а  значит,	 в  пост-	 и  трансгумани-
стической	перспективе	следует	ставить	проблему	трансформации	
привычных	 семиотических	 систем,	 которые	 вынуждены	 будут	
приспосабливаться	к прогнозируемым	новым	формам	телесности	
и телесного	опыта.

Исследование	 выполняется	 при	 финансовой	 поддержке	
РФФИ	и РЯИК	в рамках	научного	проекта	№	20-511-23002	«Мигра-
ция	идей	и формирование	национальных	философских	традиций:	
диалоги	поверх	границ».

Attempts	to	destroy	conventional	language	reveal	important	as-
pects	of	the	connection	between	possible	forms	of	expression	of	
meaning	and	bodily	experience.	In	some	experiments	of	Russian	
futurists	(for	example,	A.	V.	Tufanov),	Zaum	as	«the	desire	to	es-
cape	to	unthinking	nature»	is	ultimately	called	upon	to	reveal	the	
primary	complexes	of	 sensations	of	movement,	 so	 that	«speech	
sounds»	begin	to	be	comprehended	as	a	kind	of	bodily	gestures.	
The	idea	of	the	possibility	of	other	«languages»	appears,	in	which	
the	 plane	 of	 expression	 is	 based	 on	 a	 non-verbal,	 purely	 mu-
sic-like	principle.

We	know	a	historical	example	of	an	artificial	language	on	a	«musi-
cal»	basis —	this	is	the	so-called	Solresol,	created	in	the	XIX	cen-
tury.

However,	 it	 is	 even	more	 interesting	 to	 analyze	 a	 related	prob-
lem	of	possible	transformations	of	the	human	body	and	the	cor-
responding	 changes	 in	 communication	 systems.	 As	 a	 starting	
speculative	model,	we	take	the	language	of	the	fictional	creatures	
Sol-la-si	from	the	story	«Journey	to	Fa-re-mi-do»	by	the	Hungar-
ian	writer	Frigyes	Karinthy.	These	beings,	importantly,	are	inor-
ganic,	 and	 they	 communicate	 through	 what	 appears	 to	 human	
perception	as	music.	It	seems	to	us	notable	F.	Karinthy’s	idea	that	
«thought	and	feelings	among	Sol-la-si	are	not	as	delimited	as	in	
our	human	practice»,	and,	therefore,	in	a	post-	and	transhumanist	
perspective,	there	should	be	posed	the	problem	of	transforming	
habitual	semiotic	systems,	which	will	have	to	adapt	to	prospective	
new	forms	of	corporality	and	bodily	experience.
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Искусственный	 интеллект	 выполняет	 множество	 функций	
в  современном	 мире,	 включая	 понимание	 человеческого	 языка,	
важной	частью	которого	 выступают	метафоры.	Они	представля-
ют	собой	не	только	распространенную	фигуру	речи,	но	и являют-
ся	неотъемлемой	частью	человеческого	мышления.	В результате	
важна	способность	ИИ	эффективно	понимать	метафоры.	Итак,	как	
ИИ	анализирует	и генерирует	язык	и, соответственно,	метафоры?

Метафорическое	 мышление	 служит	 мостом	 между	 эмбоди-
ментом	(воплощением)	и абстракцией	и способствует	гибкой	ор-
ганизации	 знаний	и поведения	человека.	Метафорический	язык	
окрашивает	 нашу	 речь	 на	 протяжении	 тысячелетий,	 доказывая	
свою	важность	в таких	различных	областях,	как	психология,	фи-
лософия,	образование,	политика	и бизнес.	Этот	уникальный	чело-
веческий	способ	самовыражения	стал	проблемой	для	систем	ис-
кусственного	 интеллекта,	 которые	 должны	 понимать	 метафоры,	
чтобы	лучше	общаться	с людьми.	Усилия	многих	исследователей	
в  последние	 годы	 направлены	 на	 создание	 систем	 порождения	
и распознавания	метафорического	 языка,	 в том	числе	 с исполь-
зованием	комбинации	рассуждений	ИИ	и корпусного	моделиро-
вания	 формульных	 выражений.	 Однако	 до	 сих	 пор	 нет	 четкого	
ответа,	как	научить	систему	использовать	метафору	и, что	более	
важно,	наделить	 ее	 способностью	делать	инференции,	понимае-
мые	как	результат	и сам	когнитивный	процесс,	связанный	с обра-
боткой	и извлечением	информации.

В	статье	 сделана	попытка	представить	систему	порождения	
и распознавания	метафор	на	основе	объединения	существующих	
языковых	систем	ИИ	и опыта	междисциплинарной	команды	линг-
вистов,	 когнитивных	психологов	и  специалистов	в области	ком-
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пьютерных	наук	по	созданию	метафорического	репозитория.	Ра-
бота	над	проектом	также	включает	обнаружение	метафор	в тексте	
и сбор	многочисленных	текстов,	которые	изображают	использова-
ние	метафор	в различных	контекстах.	Проект	призван	значитель-
но	 повысить	 полезность	 автоматизированной	 обработки	 есте-
ственного	языка	в отношении	различных	повседневных	действий	
и помочь	искусственному	интеллекту	понимать	метафоры.

Artificial	 intelligence	 (AI)	 currently	 performs	 many	 functions,	
including	the	understanding	of	human	language,	of	which	met-
aphors	are	an	important	part.	They	are	not	only	a	common	figure	
of	speech,	but	also	an	integral	part	of	human	thinking	and	reason-
ing.	As	a	result,	the	ability	of	AI	to	understand	metaphors	effec-
tively	is	important.	So,	how	does	AI	parse	and	generate	language	
and	thus	metaphors?

Metaphorical	 thinking	 serves	 as	 a	 bridge	 between	 the	 embodi-
ment	and	abstraction	and	contributes	to	the	flexible	organization	
of	 knowledge	 and	 human	 behavior.	 Metaphorical	 language	 has	
colored	our	speech	and	proved	to	be	pervasive	in	fields	as	diverse	
as	psychology,	philosophy,	education,	politics,	and	business.	This	
uniquely	 human	way	 of	 expression	has	 become	 a	 challenge	 for	
artificial	intelligence	(AI)	systems	that	need	to	understand	met-
aphors	in	order	to	better	communicate	with	humans.	The	efforts	
of	many	studies	in	recent	years	focus	on	creating	systems	for	gen-
erating	and	recognizing	metaphorical	 language,	 including	using	
a	combination	of	AI	reasoning	and	corpus	modeling	of	formulaic	
expressions.	However,	there	is	still	no	clear	answer	about	the	ways	
to	train	the	system	to	use	a	metaphor,	and	more	importantly,	to	
endow	it	with	the	ability	to	make	inferences,	treated	as	a	result	
of	the	cognitive	process	itself	associated	with	processing	and	ex-
tracting	information.

The	paper	is	an	attempt	to	present	a	system	for	generating	and	
recognizing	metaphors	based	on	the	combination	of	existing	AI	
language	systems	and	the	experience	of	an	interdisciplinary	team	
of	 linguists,	 cognitive	 psychologists	 and	 computer	 scientists	 in	
creating	a	metaphorical	 repository.	The	work	on	 the	project	al-
soinvolves	eliciting	metaphors	from	texts	to	form	a	collection	of	
numerous	texts	exemplifying	metaphors	in	various	contexts.	The	
project	aims	to	increase	the	utility	of	automated	natural	language	
processing	in	relation	to	various	everyday	activities	and	assist	ar-
tificial	intelligence	in	understanding	metaphors.
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Восприятие	времени	может	иметь	основу	в интероцептивной	
чувствительности.	 А.	Д.	Крейг	 (2009)	 предположил,	 что	 ключевая	
для	интероцепции	структура,	инсула,	также	играет	существенную	
роль	в восприятии	времени.	В инсуле	интегрируются	внутренние	
и  внешние	 информационные	 потоки,	 что	 создает	 уникальные	
эмоциональные	моменты	индивидуального	опыта,	заполняющие	
пространство	 субъективного	 времени.	 Позже	 идея	 взаимодей-
ствия	 интероцепции	 и  восприятия	 времени	 была	 подтверждена	
в нейровизуализационных	исследованиях	(Wittmann	et	al.,	2010).

Имеются	данные	о том,	что	изменения	в восприятии	време-
ни	 и  интероцепции	 сосуществуют	 при	 различных	 психических	
расстройствах.	 Одновременное	 наблюдение	 данных	 феноменов	
может	 быть	 обусловлено	 тем,	 что	 индивидуальные	 особенности	
интероцепции	и  восприятия	 времени	могут	 быть	 опосредованы	
работой	серотонинергической	системы.	Так,	узлы	интероцептив-
ной	сети	в значительной	степени	иннервируются	серотонинерги-
ческими	проекциями,	а генетические	характеристики,	связанные	
с  эффективностью	 серотонинергической	 трансмиссии,	 отража-
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ют	 индивидуальные	 особенности	 восприятия	 времени	 (Сысоева	
и др.,	2010).

Однако	оценка	интероцептивной	чувствительности	при	пси-
хопатологиях	при	помощи	опросников	и поведенческих	методов	
часто	 затруднена.	Вызванный	потенциал	на	 сердцебиение —	от-
вет	мозга,	измеряемый	с помощью	ЭЭГ	и привязанный	к сердеч-
ному	ритму,	—	может	быть	хорошей	альтернативой,	поскольку	он	
отражает	 интероцептивную	 точность	 в  задаче	 на	 отслеживание	
сердечного	ритма	и локализуется	в инсуле.	Результаты	нашего	не-
давнего	исследования	также	указывают	на	то,	что	кардиосинхрон-
ность	 альфа-ритма	 связана	 с  восприятием	 времени	 (Словенко	
и др.,	2023).	Мы	считаем,	что	исследование	интероцептивных	ос-
нов	восприятия	времени	способно	пролить	свет	на	вопросы	о при-
роде	сознания	и психопатологий.

Time	 perception	 may	 be	 rooted	 in	 interoception.	 Craig	 (2009)	
suggested	 that	 the	 key	 structure	 for	 interoception,	 the	 insula,	
also	plays	a	role	in	time	perception.	The	insula	integrates	inter-
nal	and	external	information	flows	that	creates	unique	emotional	
moments	of	individual	experience	that	fill	the	space	of	subjective	
time.	The	idea	of	interaction	between	interoception	and	time	per-
ception	was	later	confirmed	in	neuroimaging	studies	(Wittmann	
et	al.,	2010).

There	is	evidence	that	changes	in	time	perception	and	interocep-
tion	coexist	 in	various	psychiatric	disorders.	This	can	be	due	to	
the	fact	that	individual	differences	in	interoception	and	time	per-
ception	can	be	mediated	by	the	serotonergic	system.	The	nodes	of	
the	interoceptive	network	are	largely	innervated	by	serotonergic	
projections,	and	genetic	characteristics	associated	with	the	effi-
ciency	of	serotonergic	transmission	reflect	individual	differences	
in	time	perception	(Sysoeva	et	al.,	2010).

However,	 the	assessment	of	 interoception	 in	psychopathologies	
using	 psychological	 methods	 is	 often	 difficult.	 The	 heartbeat	
evoked	potential,	the	brain	response	towards	heartbeats,	may	be	
a	good	alternative	as	it	reflects	interoceptive	accuracy	and	is	lo-
calized	in	the	insula.	The	results	of	our	recent	study	also	indicate	
that	alpha	rhythm	cardiosynchrony	is	related	to	time	perception	
(Slovenko	et	al.,	 2023).	We	believe	 that	 the	 study	of	 the	 role	of	
interoception	in	time	perception	can	shed	light	on	the	nature	of	
consciousness	and	psychopathology.
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В	современной	философии	и когнитивной	нейронауке	актив-
но	ведутся	исследования	чувства	агентности —	осведомленности	
агента	о его	действиях.	Многие	авторы	говорят	об	особом	опыте	
агентности,	 не	 сводимом	 к  данным	 органов	 чувств.	 Существу-
ет	он	и если	да,	то	каким	содержанием	обладает?	Разные	авторы	
предлагают	свои	наборы	компонентов	опыта,	отличающих	движе-
ния	агента	от	других	событий.	Вместе	с тем	существует	гипотеза,	
согласно	 которой	 люди	 одинаково	 воспринимают	 свои	 и  чужие	
движения	и различают	их	лишь	на	уровне	суждений.	Этот	взгляд	
аргументируется	 посредством	 привлечения	 экспериментальных	
результатов,	 интерпретируемых	 через	 активацию	 одной	 и  той	
же	 моторной	 репрезентации	 при	 совершении	 и  наблюдении	 за	
движением.	 Те	 же	 результаты	 используются	 для	 подкрепления	
гипотезы	 о  том,	 что	 в  совместных	 действиях	 агент	 одинаково	
воспринимает	свои	действия	и действия	партнера.	В данной	ра-
боте	 показывается	 непривлекательность	 обеих	 гипотез.	 Соглас-
но	современным	моделям	чувства	агентности,	оно	тесно	связано	
с проприоцептивными	сигналами,	которые	играют	не	единствен-
ную,	но	первичную	роль	в возникновении	осведомленности	о дей-
ствии.	Важность	проприоцепции	показывает	и широкая	представ-
ленность	в опыте	ощущения	усилия,	одного	из	самых	надежных	
компонентов	опыта	агентности.	Вероятно,	ощущение	усилия	мо-
жет	пролить	свет	на	особенности	опыта	агентности.	Даже	если	ре-
презентационное	 содержание	при	 совершении	и наблюдении	 за	
движениями	во	многом	пересекается,	полное	совпадение	между	
ними	кажется	маловероятным.
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In	modern	philosophy	and	cognitive	neuroscience	studies	of	the	
sense	of	agency —	the	agent’s	awareness	of	their	actions —	have	
been	actively	pursued.	Many	authors	speak	of	the	experience	of	
agency	(EoA)	that	cannot	be	reduced	to	sensory	data.	Does	it	ex-
ist	and,	if	so,	what	is	its	content?	Various	authors	offer	their	own	
sets	of	EoA	components	that	distinguish	the	agent’s	movements	
from	other	events.	Meanwhile,	there	is	a	hypothesis,	according	to	
which	people	perceive	 their	own	and	others’	movements	 in	 the	
same	way,	 distinguishing	 them	only	 in	 judgments.	 This	 view	 is	
supported	 by	 the	 experimental	 results	 that	 are	 interpreted	 in	
terms	of	activation	of	the	same	motor	representation	in	perform-
ing	and	observing	the	movement.	These	results	are	also	used	to	
reinforce	the	hypothesis	 that	 in	 joint	action	the	agent	does	not	
discern	between	their	own	actions	and	those	of	the	partner.	The	
present	 paper	 shows	 the	 unattractiveness	 of	 both	 hypotheses.	
According	to	current	models	of	the	sense	of	agency,	it	is	closely	
tied	to	proprioceptive	cues	that	play	not	the	only,	but	the	prima-
ry	role	in	the	emergence	of	action	awareness.	The	importance	of	
proprioception	is	also	shown	by	the	broad	presence	of	the	sense	
of	 effort	 in	our	experience.	 It	 is	believed	 to	be	 the	most	 robust	
component	of	Eo	A.	Probably,	 the	 sense	of	effort	 can	shed	 light	
on	the	specifics	of	Eo	A.	Even	 if	 the	representational	content	of	
performing	and	observing	movements	overlaps	 in	many	ways,	a	
complete	match	seems	unlikely.
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Расширенный	киборг —	это	концепт,	обозначающий	контин-
гентную	 общность	 компьютерных	 (прежде	 всего	 интеллектуаль-
ных)	технологий	и людей	(как	психоинтеллектуального,	так	и те-
лесного	 их	 компонента),	 не	 предусматривающую	 обязательного	
инвазивного	 соединения	 человеческого	 тела	 и  кибернетических	
структур.	 Технологическому	 компоненту	 в  этом	 случае	 делеги-
руется	 агентность,	 что	 предполагает	 его	 способность	 совершать	
определенные	 человеческие	 действия	 особым	 нечеловеческим	
способом.	Примером	подобной	общности	человека	и компьютер-
ных	 технологий	 может	 служить	 использование	 навигатора	 при	
передвижении	 в  пространстве.	 При	 этом	 взаимодействие	 ком-
пьютерных	технологий	 и  человека	 способствует	 трансформации	
когнитивных	процессов.
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Примером	 такой	 трансформации	 является	 включение	 ин-
струментов	интеллектуального	анализа	больших	данных	в одну	из	
основных	 процедур,	 осуществляемых	мышлением,	—	 поиск	 уни-
версальных	закономерностей	в партикулярных	явлениях.	Анализ	
больших	 данных	 позволяет	 в  автоматическом	 режиме	 «схваты-
вать»	те	закономерности,	которые	выходят	за	пределы	изначаль-
ных	 гипотетических	 предположений.	Автоматизация	 поиска	 за-
кономерностей	при	этом	не	столько	упрощает	процесс	мышления	
(и тем	более	не	заменяет	его),	сколько,	во-первых,	заставляет	об-
ратиться	к когнитивным	процедурам	отбора	данных,	а во-вторых,	
формирует	 мета-уровень	 мышления,	 когда	 для	 интерпретации	
выводов,	 полученных	 автоматически,	 становится	 необходимой	
рефлексия	над	теми	установками,	которые	привели	к поиску	за-
кономерностей	именно	в определенном	наборе	данных,	а также,	
например,	 дополнительное	 выведение	 релевантных	 причинно-	
следственных	связей	на	основе	выявленных	в ходе	анализа	кор-
реляций.	Освобождение	интеллектуальных	ресурсов	не	только	не	
упрощает	 процедуры	 мышления,	 но	 делает	 их	 более	 сложными	
и утонченными,	в том	числе	из-за	того,	что	необходима	смысловая	
интерпретация	большего	числа	выявленных	параметров,	а также	
оценка	возможности	доверия	к результатам	исследования.

An	extended	cyborg	is	a	concept	denoting	a	contingent	commu-
nity	of	computer	(primarily	intellectual)	technologies	and	people	
(both	 their	 psycho-intellectual	 and	 bodily	 components),	 which	
does	 not	 provide	 for	 the	mandatory	 invasive	 connection	 of	 the	
human	body	and	cybernetic	structures.	The	technological	compo-
nent	in	this	case	is	delegated	agency,	which	implies	its	ability	to	
perform	certain	human	actions	in	a	special	non-human	way.	An	
example	of	such	a	commonality	of	man	and	computer	technology	
is	the	use	of	a	navigator	when	moving	in	space.	At	the	same	time,	
the	 interaction	of	computer	 technologies	and	a	person	contrib-
utes	to	the	transformation	of	cognitive	processes.

An	example	of	such	a	transformation	is	the	inclusion	of	big	data	
mining	tools	in	one	of	the	main	procedures	carried	out	by	think-
ing —	 the	 search	 for	 universal	 patterns	 in	 particular	 phenome-
na.	Big	data	 analysis	 allows	you	 to	 automatically	 «grasp»	 those	
patterns	that	go	beyond	the	initial	hypothetical	assumptions.	At	
the	same	time,	automation	of	the	search	for	patterns	does	not	so	
much	simplify	the	process	of	 thinking	(and,	moreover,	does	not	
replace	it),	but	rather	forces,	firstly,	to	turn	to	cognitive	data	se-
lection	procedures,	and	secondly,	it	forms	a	meta-level	of	think-
ing,	when	in	order	to	interpret	the	conclusions	obtained	automat-
ically,	it	becomes	necessary	to	reflect	on	those	attitudes	that	led	
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to	the	search	for	patterns	in	a	particular	data	set,	as	well	as,	for	
example,	additional	derivation	of	relevant	cause-and-effect	rela-
tionships	based	on	the	correlations	identified	during	the	analysis.	
The	 release	of	 intellectual	 resources	not	only	does	not	 simplify	
the	procedures	of	 thinking,	but	makes	 them	more	complex	and	
refined,	including	due	to	the	fact	that	a	semantic	interpretation	
of	a	larger	number	of	identified	parameters	is	necessary,	as	well	as	
an	assessment	of	the	possibility	of	trust	in	the	results	of	the	study.
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Современное	 общество	 характеризуется	 быстрым	 темпом	
цифровизации,	 наличием	 множества	 разработок	 в  области	 си-
стем	искусственного	интеллекта.	В связи	с этим	возрастает	акту-
альность	и значимость	научно-практических	исследований	в об-
ласти	интеграции	человека	и  систем	искусственного	интеллекта	
в профессиональной	и учебной	деятельности.	Особенно	важным	
является	исследование	вопросов	доверия	человека	к системе	ис-
кусственного	интеллекта,	адаптации	к взаимодействию	и управле-
нию	искусственным	интеллектом	и ощущением	психологической	
безопасности.	 В  настоящий	 момент	 такого	 плана	 исследований	
насчитывается	 недостаточно.	 В  работе	 описываются	 результаты	
исследования	отношения	молодежи	к использованию	систем	ис-
кусственного	интеллекта	относительно	вопросов	доверия	и психо-
логической	безопасности.

Modern	society	 is	 characterized	by	a	 fast	pace	of	digitalization,	
the	presence	of	many	developments	in	the	field	of	artificial	intel-
ligence	systems.	In	this	regard,	the	relevance	and	importance	of	
scientific	and	practical	research	in	the	field	of	human	integration	
and	artificial	intelligence	systems	in	professional	and	education-
al	 activities	 is	 increasing.	Of	particular	 importance	 is	 the	 study	
of	questions	of	human	trust	in	the	artificial	intelligence	system,	
adaptation	to	the	interaction	and	management	of	artificial	intelli-
gence	and	a	sense	of	psychological	security.	At	the	moment,	such	
a	plan	of	research	is	not	enough.	The	paper	describes	the	results	
of	a	study	of	the	attitude	of	young	people	to	the	use	of	artificial	
intelligence	systems	regarding	 issues	of	 trust	and	psychological	
security.
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Теоретически	возможно	замещение	определенных	социаль-
ных	 объектов	 на	 искусственный	 интеллект.	 Например,	 роботы-	
ассистенты	могут	 быть	 введены	 в  больницы	для	 коммуникации	
с пациентами	и облегчения	работы	медицинского	персонала.	Так-
же	приложения	с искусственным	интеллектом	могут	помочь	лю-
дям,	 которые	 испытывают	 социальную	 изоляцию,	 предоставляя	
им	социальную	поддержку,	обучать	навыкам	конструктивного	со-
циального	 взаимодействия	людей,	 имеющих	деформацию	 соци-
альных	отношений.

Однако	 необходимо	 учитывать,	 что	 замещение	 социальных	
объектов	на	искусственный	интеллект	может	не	удовлетворить	все	
потребности	человека.	Существует	ряд	нематериальных	потребно-
стей,	таких	как	эмоциональная	поддержка,	человеческий	контакт,	
которые	 сложно	воспроизвести	взаимодействием	 с  роботом	или	
приложением.	Взаимодействие	в  группе	людей	имеет	 свою	уни-
кальность	и возможность	развиваться	в системе	отождествлений	
с идеями,	социальными	статусами,	ценностями,	тенденциями,	на-
правленностью	и материальными	объектами,	формируя	жизнен-
ный	путь	личности	и группы.	В системе	общения	человек-человек	
язык	взаимодействия	осуществляется	с помощью	словесного	язы-
ка,	эмоций,	языка	тела,	языка	символов,	языка	знаков.

Кроме	того,	замещение	социальных	объектов	на	искусствен-
ный	интеллект	может	вызвать	технологические	проблемы,	такие	
как	сбои	в программном	обеспечении	или	ошибки	в самом	искус-
ственном	интеллекте.	Это	может	привести	к негативным	послед-
ствиям	для	людей,	которые	используют	эти	технологии.

Таким	 образом,	 замещение	 социальных	 объектов	 на	 искус-
ственный	интеллект	может	быть	полезным,	но	необходимо	учи-
тывать	потребности	и ограничения	человека,	а также	решать	про-
блемы,	связанные	с использованием	технологии.

Theoretically,	it	is	possible	to	replace	certain	social	objects	with	ar-
tificial	intelligence.	For	example,	robotic	assistants	could	be	intro-
duced	into	hospitals	to	communicate	with	patients	and	facilitate	
the	work	of	medical	staff.	Also,	applications	with	artificial	intelli-
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gence	can	help	people	who	experience	social	isolation	by	providing	
them	with	social	support,	teach	the	skills	of	constructive	social	in-
teraction	of	people	with	deformation	of	social	relations.

However,	 it	must	be	taken	into	account	that	the	replacement	of	
social	objects	with	artificial	 intelligence	may	not	 satisfy	all	hu-
man	needs.	There	are	a	number	of	intangible	needs,	such	as	emo-
tional	 support,	human	contact,	 that	 are	difficult	 to	 replicate	by	
interacting	with	a	robot	or	application.	Interaction	in	a	group	of	
people	has	its	own	uniqueness	and	the	ability	to	develop	in	a	sys-
tem	of	 identifications	with	ideas,	social	statuses,	values,	trends,	
orientation	and	material	objects,	forming	the	life	path	of	an	indi-
vidual	and	a	group.

In	addition,	 the	 replacement	of	 social	objects	with	artificial	 in-
telligence	 can	 lead	 to	 technological	problems,	 such	as	 software	
failures	or	bugs	in	the	artificial	 intelligence	itself.	This	can	lead	
to	negative	consequences	for	people	who	use	these	technologies.

Thus,	 replacing	 social	 objects	with	 artificial	 intelligence	 can	be	
useful,	but	it	is	necessary	to	take	into	account	the	needs	and	lim-
itations	of	the	person,	as	well	as	solve	problems	associated	with	
the	use	of	technology.
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Разработка	искусственного	интеллекта	4-го	поколения	фун-
дирует	 внимание	 философов	 к  механизму	 функционирования	
сознания.	 В  философии	 науки	 считается,	 что	 объяснить	 фено-
мен —	 значит	 вывить	 некий	 закон.	 Но	 зачастую	 в  когнитивных	
и, возможно,	в информационных	науках	объяснение —	это	поиск	
спецификации	 соответствующего	 механизма.	 Механизмы —	 это	
структуры	(в других	подходах —	автономные	системы),	различные	
части	и  компоненты	которых	организованы	как	 в пространстве,	
так	и во	времени.	Механизмы	находятся	в состоянии,	далеком	от	
равновесия,	и являются	самоорганизующимися	системами.	Эпи-
стемологические	 ресурсы	 механистических	 объяснений	 значи-
тельно	 богаче,	 чем	 возможности	 дедуктивно-номологического	
объяснения.	 Механистические	 объяснения	 не	 ограничиваются	
лингвистическими	 представлениями	 и  логическими	 выводами.	
Для	характеристики	механизмов	и моделирования	используются	
схемы	и диаграммы.	Поскольку	объяснение	есть	эпистемическая	
деятельность,	в нем	фигурируют	не	овеществленные	механизмы,	
а  ментальные	 репрезентации.	 Эти	 репрезентации	могут	 прини-
мать	форму	репрезентаций,	внешних	по	отношению	к когнитив-
ному	агенту,	—	лингвистических	описаний,	математических	урав-
нений,	физических	моделей	и т.	д.

Идентификация	 составных	 частей	 и  операций,	 а  также	 ор-
ганизация	механизма	функционирования	ИИ —	это	только	часть	
усилия	по	разработке	механистического	объяснения.	Механизмы,	
порождающие	как	сознание,	так	и искусственный	интеллект,	дей-
ствуют	только	в соответствующих	внешних	обстоятельствах.

The	development	of	artificial	 intelligence	of	 the	4th	generation	
substantiates	the	attention	of	philosophers	to	the	mechanism	of	
the	 functioning	of	 consciousness.	 In	 the	philosophy	of	 science,	
it	is	believed	that	to	explain	a	phenomenon	means	to	develop	a	
certain	 law.	Nevertheless,	often	 in	 the	cognitive	and	perhaps	 in	
the	information	sciences,	explanation	is	a	search	for	the	specifi-
cation	of	an	appropriate	mechanism.	Mechanisms	are	structures	
(in other	approaches,	autonomous	systems),	the	various	parts	and	
components	 of	which	 are	 organized	 both	 in	 space	 and	 in	 time.	
Mechanisms	are	in	a	state	far	from	equilibrium	and	are	self-orga-
nizing	systems.	The	epistemological	resources	of	mechanistic	ex-
planations	are	much	richer	than	the	possibilities	of	deductive-no-
mological	explanation.	Mechanistic	explanations	are	not	limited	
to	linguistic	representations	and	logical	inferences.	Schemes	and	
diagrams	are	used	to	characterize	the	mechanisms	and	modeling.	
Since	explanation	is	an	epistemic	activity,	it	does	not	involve	rei-
fied	mechanisms,	but	mental	representations.	These	representa-
tions	may	take	the	form	of	representations	external	to	the	cog-
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nitive	 agent —	 linguistic	 descriptions,	mathematical	 equations,	
physical	models,	and	so	on.

The	 identification	 of	 the	 constituent	 parts	 and	 operations,	 and	
the	organization	of	 the	mechanism	for	the	functioning	of	AI,	 is	
only	part	of	the	effort	to	develop	a	mechanistic	explanation.	The	
mechanisms	that	generate	both	consciousness	and	artificial	intel-
ligence	operate	only	in	appropriate	external	circumstances.
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В работе	делается	попытка	создания	коммуникативного	портрета	
интеллектуального	голосового	помощника	через	призму	речевой	
рефлексии	носителей	русского	языка,	отраженной	в современных	
медиатекстах.	Как	методологическая	основа	исследования	исполь-
зуется	концепция	языковой	личности	Ю.	Н.	Караулова,	 включаю-
щая	 в  себя	 инвентарную	 (вербально-семантическую),	 когнитив-
ную	и прагматическую	составляющие.	Доминантой	инвентарной	
составляющей	 голосового	 помощника	 можно	 считать	 контент	
диалоговых	реплик	устной	литературно	обработанной	речи	с ген-
дерно	детерминированными	характеристиками	высоты	тона,	тем-
бра,	 темпа	 и  ритма	 речи.	 Когнитивная	 составляющая	 языковой	
личности	 интеллектуального	 языкового	 помощника	 фокусиру-
ется	в зависимости	от	сферы	использования	данной	системы	ис-
кусственного	 интеллекта	 (установление	 контакта	 для	 получения	
общей	или	тематически	ориентированной	справочной	информа-
ции,	решение	образовательных	задач,	оказание	помощи	в сфере	
досуга	и развлечений	и пр.).	Прагматическая	составляющая	зада-
ется	правилами	ведения	диалога	в разговорной	речи,	ценностями	
установления	и поддержания	контакта,	а также	нормами	речевого	
этикета.	Отличительные	черты	голосового	помощника:	коммуни-
кативная	ригидность,	 оторванность	реплик	от	 социокультурного	
и  психологического	 контекста,	 дефекты	персонализации	 реплик	
в условиях	неличного	характера	коммуникации	и др.	—	оказыва-
ются	в фокусе	внимания	современного	человека	и интерпретиру-
ются	 в  различных	жанрах	интернет-коммуникации	 в традициях	
народной	смеховой	культуры.

The	relevance	of	 the	 research	 issues	 is	 required	by	 the	necessi-
ties	 of	 understanding	 artificial	 intelligence	 systems	 in	 the	 con-
text	 of	 the	 phenomenon	of	 a	 virtual	 linguistic	 personality.	 The	
paper	attempts	to	create	a	communicative	portrait	of	the	intelli-
gent	voice	assistant	through	the	prism	of	the	speech	reflection	of	
the	Russian	language	native	speakers	in	the	modern	media	texts.	
The	study	is	methodologically	based	on	Yu.	N.	Karaulov’s	theory	
of	the	linguistic	personality,	which	includes	inventory	(verbal-se-
mantic),	 cognitive,	 and	 pragmatic	 components.	 The	 dominant	
inventory	component	of	the	voice	assistant	is	considered	as	the	
content	of	dialogue	replicas	of	oral	literary	processed	speech	with	
gender-determined	 characteristics	 of	 pitch,	 timbre,	 tempo	 and	
rhythm.	 The	 cognitive	 component	 of	 the	 linguistic	 personality	
of	the	intelligent	language	assistant	is	focused	depending	on	the	
scope	of	use	of	 this	 artificial	 intelligence	 system	 (contacting	 to	
obtain	general	or	thematic	reference	information,	solving	educa-
tional	problems,	providing	assistance	 in	 the	field	of	 leisure	and	
entertainment,	etc.).	The	pragmatic	component	of	the	linguistic	
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personality	of	the	intelligent	language	assistant	is	introduced	by	
the	 rules	 for	 conducting	 a	dialogue	 in	 the	 colloquial	mode,	 the	
values	 of	 establishing	 and	 maintaining	 contact,	 as	 well	 as	 the	
norms	of	 speech	etiquette.	The	distinctive	 features	of	 the	voice	
assistant —	such	as	communicative	rigidity,	isolation	of	replicas	
from	 the	 socio-cultural	 and	 psychological	 context,	 deficiencies	
in	 the	personalization	of	 replicas	 in	 the	conditions	of	non-per-
sonal	 communication,	 etc.	—	draw	attention	of	modern	persons	
interpreting	 them	 in	various	genres	of	 Internet	communication	
according	to	the	traditions	of	the	culture	of	folk	humour.

МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ ИИ В ГИБРИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Лешкевич Татьяна Геннадьевна,
доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры общей и педагогической психологии 
Южного федерального университета
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AI PERCEPTION MODELS IN HYBRID REALITY
Leshkevich Tatiana G.,

Doctor of Science (in Philosophy), Professor, 
Professor of the Department of General and Pedagogical Psychology, 

Southern Federal University
https://orcid.org/0000-0002-8623-3854

В	современной	гибридной	реальности,	сопрягающей	онлай-
новые	 трансакции	 и  традиционные	 взаимодействия	 физически	
присутствующих	 людей,	 модели	 восприятия	 ИИ	 приобретают	
различные	 конфигурации.	 На	 одном	 полюсе	 сосредоточены	мо-
дель-агностик	 и  модель	 скепсиса,	 на	 другом —	 прагматическая	
модель	и модель	эмпатии.	Особенно	настораживает	модель-агно-
стик,	сфокусированная	на	ситуации,	когда	многие	запрограмми-
рованные	действия	непрозрачны,	представляют	собой	своеобраз-
ный	«черный	ящик»;	когда	существует	опасность	«выхода	из-под	
контроля»	 и  риски	 злонамеренного	 использования	 ИИ.	 Модель	
скепсиса	 влечет	 за	 собой	 рост	 недоверия	 к  проявлениям	 ИИ	
и стремление	к ограничению	диапазона	его	применения.	Самой	
экстравагантной	выглядит	модель	эмпатии,	фиксирующая	приня-
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тие	симбиоза	человека	и цифровых	технологий	как	новую	ступени	
техноэволюции.	Более	 адаптивной	является	прагматическая	мо-
дель,	связывающая	значение	ИИ	с выполнением	функций,	наце-
ленных	на	разгрузку	человека	в процессе	его	жизнедеятельности.

Замещение	 отношений	 реального	 мира	 использованием	
цифровых	 алгоритмов	 позволяет	 нейтрализовать	 предвзятость	
человеческого	фактора.	Однако	 в программное	обеспечение	мо-
гут	быть	внедрены	алгоритмы,	выработанные	с учетом	ценностей	
программистов-разработчиков,	 которые	 могут	 анонимно	 содер-
жать	в себе	риски	новых	форм	уязвимости.	В силу	этого	при	раз-
личении	 доверия	 как	 исходного	 социокультурного	 метаотноше-
ния	и доверия	к ИИ,	строящегося	на	принятии	технологического	
алгоритма	 и  включающего	 программный	 код,	 важно	 обоснова-
ние	 алгоритмической	 ответственности	 и  встраивание	 этических	
принципов	 в  системы	 функционирования	 ИИ.	 Особое	 значение	
приобретает	усиление	экзистенциальной	безопасности	и исполь-
зование	социальных	амортизаторов	в отношении	тенденций,	ве-
дущих	к диктатуре	ИИ.

In	 the	 modern	 hybrid	 reality,	 that	 combines	 online	 and	 offline	
practices	AI	perception	models	acquire	various	configurations.	On	
the	one	hand,	there	are	models —	the	agnostic	and	the	skeptical	
model,	on	the	other	hand,	the	pragmatic	and	the	empathy	model.	
The	agnostic	model	focuses	on	a	situation,	where	many	of	the	AI	
algorithms	lack	transparency	and	are	viewed	as	a	«black	box»,	when	
there	is	a	danger	of	«getting	out	of	control»,	as	well	as	the	risks	of	
malicious	use	of	AI.	The	skepticism	model	increases	distrust	of	AI	
and	 limits	 the	range	of	 its	application.	The	empathy	model	fixes	
the	acceptance	of	the	Human-AI	technosymbiosis	as	a	new	stage	
of	 technoevolution.	The	pragmatic	model	of	AI	perception	 is	 the	
most	adaptive.	The	value	of	AI	is	associated	with	the	performance	
of	functions	that	help	a	person	in	the	process	of	his	life.

Digitalization	of	actual	interactions	makes	it	possible	to	neutral-
ize	the	so-called	«human	factor»	and	the	bias	associated	with	it.	
Аt	 the	 same	 time	 software	 relies	 on	 algorithms	 that	 are	 devel-
oped	by	programmers	with	 their	own	value	orientations,	which	
may	 anonymously	 contain	 the	new	 risks	 and	 forms	of	 vulnera-
bility.	The	comparative	analysis	of	the	nature	of	trust	as	the	orig-
inal	 sociocultural	 meta-relation,	 and	 AI-related	 trust	 based	 on	
the	 technological	principle	 testifies	 to	 the	need	 for	 algorithmic	
responsibility,	applying	ethical	principles	to	AI	practices.	This	is	
necessary	for	the	sake	of	enhanced	existential	security	and	using	
social	buffers	to	level	down	AI	dictatorship.
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В	аннотации	доклада	невозможно	дать	точное	определение	
двузначной	 алгебраической	 системы	 метафизики	 как	 формаль-
ной	 аксиологии,	 но	 такое	 определение	 есть	 в  статье:	 Лобови-
ков	В.	О.	Естественное	право,	как	математика	свободы	//	Антино-
мии.	2022.	Т. 22.	№	1.	С. 65–90.	https://doi.org/10.17506/26867206_20
22_22_1_65.	В дополнение	к указанной	точной	дефиниции	двузнач-
ной	алгебраической	системы,	в докладе	дается	точное	табличное	
определение	 ценностной	функции	 «О  (осознание)»	 от	двух	 цен-
ностных	переменных	х	и у.	Символ	«Оху»	обозначает	«осознание	
(чем,	кем)	у (чего,	кого)	х».	Наряду	с этим,	даются	точные	таблич-
ные	определения	четырех	математически	различных	ценностных	
функций	 от	 одной	 ценностной	 переменной	 х,	 а  именно:	 О1х —	
«осознание	(чем,	кем)	х	(субъектом	осознания)»;	О2х —	«осознание	
(чего,	кого)	х	(в качестве	объекта	осознания)»;	О3х —	«осознание	
(чем,	кем)	х	(чего,	кого)	х»,	т.	е.	«единство	осознания	(чего,	кого)	х	
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и осознания	(чем,	кем)	х»;	О4х —	«осознание	единства	осознания	
(чего,	кого)	х	и осознания	(чем,	кем)	х»,	т.	е.	«разделение	осознания	
(чего,	кого)	х	и осознания	(чем,	кем)	х».	Вывод:	основанием	для	се-
рьезного	осторожного	отношения	к проблеме	доверия	(недоверия)	
людей	к гипотетическому	«искусственному	сознанию»	является	не	
только	смутное	чувство	некой	гипотетической	экзистенциальной	
опасности	«искусственного	сознания»	для	человечества,	но	и не-
которые	 «уравнения»  —	 результаты	 «вычислений»	 релевантных	
композиций	ценностных	функций	в упомянутой	алгебраической	
системе.

In	paper	abstract,	it	is	impossible	to	give	a	precise	definition	of	
two-valued	algebraic	system	of	metaphysics	as	formal	axiology,	
but	 such	 definition	 exists	 in	 the	 article:	 Lobovikov	V.	O.	Natu-
ral	Legal	Law	as	Mathematics	of	Freedom	 //	Antinomies.	2022.	
No.  22(1).	 P.  65–90.	 https://doi.org/10.17506/26867206_2022
_22_1_65	.	 In	 addition	 to	 the	 indicated	precise	definition	of	 the	
two-valued	algebraic	system,	the	paper	submits	a	precise	tabu-
lar	definition	of	the	evaluation-function	«O	(consciousness	of)»	
determined	 by	 two	 evaluation-variables	 х	 and	 у.	 The	 symbol	
«Оху»	stands	 for	«y’s	consciousness	of	 (what,	whom)	x».	Along	
with	 this,	 exact	 tabular	 definitions	 of	 four	mathematically	 dif-
ferent	evaluation-functions	determined	by	one	evaluation-vari-
able	 x	 are	 given,	 namely,	 О1х —	 «х’s	 consciousness	 (of  what,	
whom)»;	О2х —	«consciousness	of	(what,	whom)	х	(as an	object	
of	 consciousness)»;	О3х —	«x’s	 consciousness	of	 (what,	whom)	
x»,	or	«unity	of	x’s	consciousness	and	consciousness	of	x	(as an	
object)»;	О4х —	 «consciousness	 of	 (unity	 of	 (x’s	 consciousness	
and	consciousness	of	x))»,	 i.	e.	 «separation	of	x’s	consciousness	
and	consciousness	of	 (x as	an	object)».	Conclusion:	 the	serious	
precaution	 attitude	 to	 problem	 of	 human’s	 trust	 (distrust)	 in	
hypothetical	«artificial	consciousness»	 is	grounded	not	only	on	
vague	feeling	a	hypothetical	existential	dangerousness	of	«artifi-
cial	consciousness»	for	mankind,	but	also	on	some	«equations» —	
results	 of	 «computations»	 of	 relevant	 compositions	 of	 evalua-
tion-functions	in	the	mentioned	algebraic	system.
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На	 протяжении	 многих	 столетий	 право	 являлось	 одним	 из	
наиболее	значимых	механизмов	социального	регулирования.	Од-
нако	в условиях	возрастающего	влияния	технологий	искусствен-
ного	интеллекта	на	общественные	отношения	роль	и место	право-
вых	регуляторов	в жизни	общества	стремительно	меняются.

В	 результате	 развития	 цифровых	 технологий	 трансформи-
руется	 социокультурный	 геном	 права.	 Как	 известно,	 все	 более	
активная	цифровизация	различных	сфер	жизни	человека	влечет	
за	собой	«размывание»	его	коллективной,	индивидуальной	и лич-
ностной	 идентичности,	 информационную	 перегрузку	 человека,	
вследствие	чего	он	утрачивает	свойства	субъекта	права.	Одновре-
менно	в жизни	социума	все	более	активную	роль	начинают	играть	
новые —	цифровые —	 сущности.	 Соответственно,	 одной	из	 наи-
более	 значимых	трансформаций	 генома	права	может	 стать	 кон-
вергенция	права	с технологиями	искусственного	интеллекта,	его	
гибридизация.	Предпосылки	для	появления	новых	возможностей	
воздействия	на	социальную	действительность	посредством	инже-
нерных	решений	создают	и новые	тренды	в эволюции	права,	та-
кие	как	его	алгоритмизация,	персонализация,	натурализация.	Это	
влечет	 за	 собой	 реальные	 и  потенциальные	 риски	для	 человека	
и общества.

Право	 должно	 обеспечивать	 защиту	 человека	 от	 рисков	
и угроз,	в том	числе	продуцируемых	искусственным	интеллектом,	
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что	предполагает	необходимость	 сохранения	правом	 автономии	
и  традиционных	 механизмов	 воздействия	 на	 волю	 и  сознание	
людей.	Значит,	предстоит	поиск	корреляций	между	диктуемыми	
«технологическим	императивом»	предпочтениями,	технологиче-
скими	решениями	и фундаментальными	правами	человека,	базо-
выми	принципами	права	и правовым	регулированием	обществен-
ных	отношений.

For	 many	 centuries,	 law	 has	 been	 one	 of	 the	 most	 significant	
mechanisms	of	social	regulation.	However,	in	the	context	of	the	
growing	influence	of	artificial	intelligence	technologies	on	social	
relations,	the	role	and	place	of	legal	regulators	in	the	life	of	soci-
ety	is	rapidly	changing.

As	a	result	of	the	development	of	digital	technologies,	the	socio-
cultural	 genome	of	 law	 is	 being	 transformed.	As	 you	 know,	 the	
increasingly	active	digitalization	of	various	spheres	of	a	person’s	
life	entails	the	«blurring»	of	his	collective,	individual	and	personal	
identity,	information	overload	of	a	person,	as	a	result	of	which	he	
loses	the	properties	of	a	subject	of	law.	At	the	same	time,	new —	
digital —	entities	begin	to	play	an	increasingly	active	role	in	the	
life	of	society.	Accordingly,	one	of	the	most	significant	transfor-
mations	of	the	genome	of	law	can	be	the	convergence	of	law	with	
artificial	intelligence	technologies,	its	hybridization.	The	prereq-
uisites	 for	 the	 emergence	 of	 new	 opportunities	 for	 influencing	
social	 reality	 through	engineering	 solutions	are	also	 created	by	
new	trends	in	the	evolution	of	law	(its	algorithmization,	person-
alization,	naturalization).	This	entails	real	and	potential	risks	for	
the	individual	and	society.

The	 law	must	ensure	 the	protection	of	a	person	 from	risks	and	
threats,	including	those	produced	by	artificial	intelligence,	which	
implies	the	need	for	the	law	to	preserve	autonomy	and	traditional	
mechanisms	of	influencing	the	will	and	consciousness	of	people.	
This	means	that	we	have	to	look	for	correlations	between	the	pref-
erences	dictated	by	the	«technological	imperative»,	technological	
solutions	and	fundamental	human	rights,	basic	principles	of	law	
and	legal	regulation	of	social	relations.
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Цель	 обработки	 текстовых	 материалов	 с  использованием	
технологий	искусственного	интеллекта —	преобразование	текста	
в  лексемно-морфологические,	 синтаксические	 и  семантические	
представления,	которые	позволяют	получать	информацию	о тек-
сте	в виде	признаков,	используемых	в алгоритмах	обработки	есте-
ственного	языка.

В	данный	момент	уже	существуют	технологии	обработки	тек-
стовых	 материалов	 для	 автоматической	 генерации	 КТЗ	 с  помо-
щью	методов	машинного	обучения,	т.	е.	статистических	методов,	
позволяющих	строить	гипотезы	о зависимостях	между	перемен-
ными,	явные	связи	для	которых	не	установлены.	Данные	методы	
позволяют:

•	 генерировать	 вопросы	 закрытого	 типа	 (с  выбором	 пра-
вильного	ответа	из	предложенных	вариантов);

•	 генерировать	 вопросительные	 предложения	 из	 утверди-
тельных;

•	 генерировать	 отрицательные	 предложения	 из	 утверди-
тельных.

Однако	у методов	есть	ограничения:
-	 алгоритмы	машинного	 обучения,	 применяемые	для	 авто-

матической	генерации	КТЗ,	требуют	обучающих	выборок	на	рус-
ском	языке,	которых	очень	мало.	Требуется	доработка	алгоритмов	
под	русскоязычные	тексты;

-	 вышеуказанные	алгоритмы	требуют	обучения	на	массивах	
текстовых	данных	по	предметным,	специфическим	темам	обуче-
ния.

mailto:aeryabinin@gmail.com
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Для	преодоления	этих	ограничений	и реализации	технологий	
машинного	обучения	для	автоматической	генерации	КТЗ	возмож-
но	использовать	некоторые	имеющиеся	на	российском	рынке	тех-
нологий	с их	последующей	доработкой.	В результате	планируется	
получить	технологический	продукт,	 который	будет	использовать	
как	имеющиеся	результаты	научных	исследований	в области	тех-
нологий	 обработки	 естественного	 языка,	 так	 и  результаты	 соб-
ственных	научно-технических	исследований.

The	purpose	of	processing	text	materials	using	artificial	 intelli-
gence	technologies	is	the	transformation	of	text	into	lexical-mor-
phological,	syntactic	and	semantic	representations,	which	allow	
obtaining	information	about	the	text	in	the	form	of	features	used	
in	natural	language	processing	algorithms.

At	the	moment,	there	are	already	technologies	for	processing	text	
materials	for	automatic	generation	of	KTZ	using	machine	learn-
ing	methods,	i.	e.	statistical	methods	that	make	it	possible	to	build	
hypotheses	about	the	dependencies	between	variables	for	which	
no	explicit	relationship	has	been	established.	These	methods	al-
low:

•	 generate	closed-type	questions	(with	the	choice	of	the	correct	
answer	from	the	proposed	options);

•	 generate	interrogative	sentences	from	affirmative	ones;

•	 generate	negative	sentences	from	affirmative	ones.

However,	the	methods	have	limitations:

-	 the	machine	learning	algorithms	used	to	automatically	gener-
ate	the	CTS	require	training	samples	in	Russian,	which	are	very	
few.	It	is	required	to	refine	the	algorithms	for	Russian-language	
texts;

-	 the	above	algorithms	require	training	on	arrays	of	text	data	on	
subject-specific,	specific	learning	topics.

In	order	to	overcome	these	 limitations	and	implement	machine	
learning	technologies	for	automatic	generation	of	CTS,	it	is	possi-
ble	to	use	some	of	the	technologies	available	on	the	Russian	mar-
ket	with	 their	 subsequent	 refinement.	As	 a	 result,	 it	 is	 planned	
to	obtain	a	technological	product	that	will	use	both	the	existing	
results	of	scientific	research	in	the	field	of	natural	language	pro-
cessing	 technologies	 and	 the	 results	 of	 our	 own	 scientific	 and	
technical	research.
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Недоверие	 к  системе	 на	 основе	 искусственного	 интеллекта	
связано	с двумя	основными	причинами.

1.	 В	 системе,	 включающей	 преобразователи	 информации	
(первичные,	промежуточные	и выходные)	и  собственно	нейрон-
ную	сеть,	возникли	технические	дефекты,	искажающие	процессы,	
исходно	 заложенные	 в  систему.	 Аналогия:	 у  человека	 серьезное	
заболевание,	которое	он	не	воспринимает	или	игнорирует.	При-
чем	как	названные	дефекты,	так	и заболевания	могли	произойти	
непосредственно	перед	началом	или	в процессе	работы	системы.

Снижение	риска	нежелательных	последствий:	в системе	дол-
жен	 быть	 реализован	метрологический	 самоконтроль	 и,  по	 воз-
можности,	 введена	 самокоррекция	 выявленных	 дефектов.	 Для	
выполнения	этих	функций	система	на	основе	ИИ	должна	обладать	
избыточностью.

2.	 Система	на	основе	ИИ	недостаточно	обучена	или	в нее	на-
меренно	или	 случайно	добавлен	шум	или	внесены	вредоносные	
правила	сбора	и обработки	информации.	Аналогия:	решение	зада-
чи	поручено	некомпетентному	человеку	и, тем	более,	шарлатану	
или	мистику.	Характерно,	что	и вредоносные	правила	в системе,	
как	и вера	в мистику	у человека,	могут	возникнуть	неожиданно.

Снижение	риска	нежелательных	последствий:	перед	решени-
ем	каждой	новой	задачи	должны	быть	поставлены	тестовые	зада-
чи.	Они	должны	быть	различны	для	ИИ	уровня	«школьника»,	«сту-
дента»,	«специалиста»	и т.	д.

Вариант	 ввода	 в  систему	 оценок,	 полученных	 от	 экспертов	
или	испытуемых,	будет	также	рассмотрен	в докладе.

Автоматическая	поддержка	технической	исправности	систем	

mailto:taymanov@vniim.ru
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на	основе	ИИ,	их	регулярное	обучение	и тестирование,	учитываю-
щие	меняющиеся	условия	жизни,	а также	установленные	в систе-
му	нормы	этики	должны	сформировать	уверенность	потребителя,	
что	в непредвиденных	условиях	решение	системы	будет	приемле-
мым	для	него.

There	 are	 two	main	 reasons	 for	 the	distrust	of	 artificial	 intelli-
gence	(AI)-based	systems.

1.	Technical	defects	have	occurred	in	the	system,	including	infor-
mation	transducers	and	AI	neural	network	itself,	which	can	dis-
tort	 the	processes	originally	applied	 in	 the	system.	An	analogy:	
a person	has	a	serious	disease	that	he/she	ignores	or	does	not	per-
ceive.	Both	those	defects	and	diseases	can	happen	just	before	or	in	
the	course	of	the	system	operation.

Reducing	the	risk	of	undesirable	consequences:	the	system	should	
realise	metrological	self-checking	and,	where	possible,	introduce	
self-correction	of	identified	defects.	In	order	to	fulfil	these	func-
tions,	the	AI-based	system	should	have	redundancy.

2.	The	AI-based	 system	 is	 insufficiently	 trained.	Noise	 or	mali-
cious	 software	 related	 to	 the	 rules	 of	 gathering	 and	 processing	
information	has	been	introduced	intentionally	or	unintentional-
ly.	An	analogy:	a	task	is	assigned	to	either	an	unqualified	person,	
a charlatan,	or	mystic.

Reducing	 the	 risk	 of	 undesirable	 consequences:	 before	 solving	
a new	task,	special	tests	must	be	launched.	They	should	be	differ-
ent	for	the	AI	of	various	level.

The	option	of	inputting	experts’	or	testees’	assessments	into	the	
system	will	be	also	discussed	in	the	presentation.

Automatic	maintenance	of	the	technical	health	of	AI-based	sys-
tems,	their	regular	training	and	testing	as	well	as	the	ethical	stan-
dards	 set	 into	 the	 system,	will	 contribute	 to	 forming	 the	users’	
trust.
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Многими	 исследователями	 [1;	 2;	 3]	 отмечается	 ощутимое	
запаздывание	со	стороны	гуманитарного	сообщества	в осмысле-
нии	 рисков	 внедрения	 виртуально-цифровой	 реальности	 и  ис-
кусственного	интеллекта	для	человеческого	существования.	Про-
блемы,	связанные	с широким	внедрением	цифровых	технологий	
в человеческую	жизнь	на	всех	ее	уровнях,	можно	условно	разде-
лить	на	три	взаимосвязанных	основных	блока:

1.	 Валеологическое	 благополучие,	 под	 которым	 мы	 будем	
иметь	 в  виду	 индивидуальное	 право	 человека	 на	 сохранение	
психического	 и  соматического	 здоровья.	 Валеологические	 угро-
зы,	связанные	с продолжительным	пребыванием	человека	перед	
компьютером,	 наличием	 «электромагнитного	 смога»,	 одновре-
менного	пребывания	в нескольких	цифровых	потоках:	зрительное	
утомление,	 проблемы	 опорно-двигательного	 аппарата,	 органов	
дыхания,	эндокринной	системы,	психическое	напряжение.

2.	 Когнитивное	здоровье	как	эволюционно	сформированная	
способность	 человека	 мыслить,	 запоминать,	 учиться.	 Когнитив-
ные	процессы	в условиях	гипертекстуальности,	увеличения	коли-
чества	 информации	 и  онлайн-образования	 приобретают	 новые	
характеристики.	 Незавершенность,	 нелинейность,	 фрагментар-
ность,	 множественность	 электронного	 текста	 качественно	 изме-
няют	процесс	работы	с ним,	приводя	к  «цифровому	слабоумию»	
[3],	когда	проблемой	становится	целостное	восприятие	и критиче-
ский	анализ	содержания	текста/информации,	понимание	причин-
но-следственных	и функциональных	связей	изучаемого	объекта.	
Следствием	 «ухода»	 образования	 в  онлайн,	 где	 взаимодействия	
анонимны	 и  обезличены,	 является	 деградация	 эмоционального	
интеллекта	и эмпатии,	атрофия	критического	мышления.

3.	 Социальная	 гигиена,	 под	 которой	 мы	 будем	 понимать	
удовлетворенность	 человека	 своим	 статусом,	 межличностными	
связями,	 общественной	 безопасностью,	 индивидуальной	 свобо-

https://orcid.org/0000-0001-6832-0324
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дой,	а также	актуальным	состоянием	общества,	к которому	он	себя	
причисляет.	 Замена	 человеческого	 потенциала	 ресурсами	 элек-
тронных	 систем	 приводит	 к  маргинализации	 большого	 количе-
ства	людей.	Все	более	тревожной	становится	практика	подчинения	
человека	 цифровой	 инфраструктуре,	 беспрецедентный	 масштаб	
контроля	 и  принуждения,	 вторжений	 в  приватное	 пространство	
личной	жизни	и нарушения	конфиденциальности.	Увеличивается	
количество	социальной	провокации	в социальных	сетях.	Опасения	
вызывает	и новое	цифровое	неравенство,	под	которым	понимают-
ся	разные	возможности	людей	на	доступ,	использование,	создание	
и  публикацию	 цифровых	 произведений,	 общение,	 образование	
и работу.
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Many	researchers	[1;	2;	3]	note	a	noticeable	delay	in	understand-
ing	the	risks	of	introducing	virtual	digital	reality	and	artificial	in-
telligence	for	human	existence.	The	problems	associated	with	the	
widespread	 introduction	of	digital	 technologies	 into	human	life	
can	be	divided	into	three	interrelated	main	blocks:

1.	Valeological	well-being,	by	which	we	will	mean	the	individual	
right	of	a	person	to	maintain	mental	and	somatic	health.	The	va-
leological	threats	associated	with	a	person’s	prolonged	exposure	
to	 a	 computer,	 the	 presence	 of	 «electromagnetic	 smog»,	 simul-
taneous	 exposure	 to	 several	 digital	 streams	 are:	 visual	 fatigue,	
problems	of	the	musculoskeletal	system,	respiratory	organs,	en-
docrine	system,	mental	stress.

2.	Cognitive	health	as	an	evolutionarily	developed	human	ability	
to	think,	remember,	learn.	Cognitive	processes	in	the	conditions	
of	hypertextuality,	an	increase	in	the	amount	of	information	and	
online	 education	 acquire	 new	 characteristics.	 The	 incomplete-
ness,	non-linearity,	fragmentation,	multiplicity	of	the	electronic	
text	qualitatively	changes	the	process	of	dealing	with	it,	leading	
to	«digital	dementia»	[3],	which	makes	the	holistic	perception	and	
critical	analysis	of	 the	 text	content	and	understanding	of	cause	
and	effect	relationships	problematic.	The	consequence	of	online	
education	with	anonymous	and	impersonal	interaction	results	in	



Секция 7. Этические проблемы искусственных сред и технологий

248 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

the	degradation	of	emotional	intelligence	and	empathy,	the	atro-
phy	of	critical	thinking.	3)	Social	hygiene,	by	which	we	will	under-
stand	 the	 satisfaction	of	 a	person	with	his/her	 status,	 interper-
sonal	relationships,	public	safety,	 individual	freedom,	as	well	as	
the	current	state	of	the	society.	The	replacement	of	human	poten-
tial	with	the	resources	of	electronic	systems	leads	to	the	margin-
alization	of	a	large	number	of	people.	The	practice	of	subjecting	a	
person	to	digital	infrastructure,	an	unprecedented	scale	of	control	
and	coercion,	intrusions	into	the	private	space	of	personal	life	and	
confidentiality	is	becoming	more	and	more	alarming.	The	amount	
of	 social	provocation	 in	 social	networks	 is	 increasing.	Concerns	
are	also	 raised	about	 the	new	digital	 inequality	 in	 terms	of	dif-
ferent	opportunities	for	people	to	access,	use,	create	and	publish	
digital	works,	communicate,	study	and	work.
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В	мировой	научной	мысли	в последние	несколько	десятиле-
тий	проходит	дискуссия	по	поводу	социальных,	правовых,	этиче-
ских	и демографических	последствий	применения	вспомогатель-
ных	репродуктивных	технологий	(ВРТ).	В эпоху	глобализации	ВРТ	
становятся	 предметом	 транснационального	 и  межрегионально-
го	обмена,	тем	самым	актуализируя	проблему	коммодификации	
в отношении	человеческой	телесности.	Коммодификация,	не	под-
разумевающая	 в  изначальном	 смысле	 негативных	 коннотаций,	
применительно	к ВРТ	становится	формой	отчуждения	телесности,	
а также	модификации	идентичности	и социальных	ролей.

В	 современной	 научной	 литературе	 появляются	 исследо-
вания,	 направленные	 на	 проблематизацию	 глобального	 рынка	
репродуктивной	 помощи	 (например,	 концепция	 «репросетей»,	
обусловленная	 значением	 развивающейся	 рыночной	 экономики	
и возросшей	мобильностью	людей,	технологий,	знаний)	[1].	В этом	
смысле	Россия	 является	 характерным	примером,	 где	данное	на-
правление	услуг	является	одним	из	доступных	в мире.

Современная	 ситуация,	 обусловленная	 коммерческой	 экс-
плуатацией	 репродуктивных	 возможностей	 человека,	 опережает	
понимание	 возможных	 социальных	и  этических	последствий	их	
применения.	Основные	векторы	этических	противоречий	в дан-
ной	сфере	сводятся	к следующим:

-	 трансформация	ВРТ	в сферу	услуг	как	личных,	так	и госу-
дарственных;

-	 отчуждение	 биологических	 и  генетических	 материалов,	
превращение	их	в товар;

-	 развитие	 репродуктивного	 туризма	 и  репродуктивного	
рынка;

-	 формирование	репродуктивной	биоэкономики.

In	the	world	scientific	has	been	a	discussion	about	the	social,	legal,	
ethical	 and	demographic	 consequences	of	 assisted	 reproductive	
technologies	(ART)	use.	ART	becomes	the	subject	of	transnational	
and	 interregional	 exchange,	 thereby	 actualizing	 the	problem	of	
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commodification	in	relation	to	the	human	corporality.	Commod-
ification,	which	does	not	imply	negative	connotations,	in	relation	
to	ART	becomes	 a	 form	of	 alienation	 of	 corporality.	 In	modern	
scientific	 literature,	 there	 are	 studies	 aimed	 at	 problematizing	
the	global	reproductive	care	market	(the	concept	of	«reprowebs»,	
due	to	the	importance	of	a	developing	market	economy	and	in-
creased	mobility	of	people,	technologies,	knowledge)	[1].	In	this	
sense,	Russia	is	a	typical	example,	where	this	area	of	services	is	
one	of	 the	available	 in	 the	world.	The	current	 situation,	due	 to	
the	commercial	exploitation	of	human	reproductive	capabilities,	
is	ahead	of	the	possible	social	and	their	use	ethical	consequences	
understanding.	The	main	vectors	of	ethical	contradictions	in	this	
area	are	as	follows:
-	 transformation	of	ART	into	the	personal	and	public	service	sector;
-	 alienation	of	biological	and	genetic	materials,	their	transforma-
tion	into	a	commodity;
-	 development	of	reproductive	tourism	and	reproductive	market;
-	 formation	of	reproductive	bioeconomy.
References
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Интеллектуальные	 системы	 становятся	 неотъемлемой	 ча-
стью	нашей	жизни,	все	чаще	выполняя	задачи,	для	которых	тре-
буется	не	только	интеллект	как	способность	производить	вычис-
ления	 и  анализировать	 причинно-следственные	 связи,	 но	 и  как	
отношение,	 называемое	 в  самом	 широком	 смысле	 «человече-
ским».	 Конечной	 целью	 является	 создание	 искусственных	 аген-
тов,	способных	выполнять	те	же	задачи,	что	и люди,	при	условии	
гармоничного	сосуществования	искусственных	агентов	с людьми	
и другими	системами	[2].	В процессе	совершения	морального	вы-
бора	субъект	неизбежно	сталкивается	с дилемматическими	ситу-
ациями,	которые	могут	быть	поделены	на	два	крупных	вида	 [1]:	
дилеммы	обязательств	и запрета.	Вопрос	ответственности	в дан-
ном	случае	обостряется	как	вследствие	необходимости	поиска	ви-
новного	и вопроса	о том,	какое	наказание	для	него	возможно,	так	
и потому,	что	этичное	поведение	способно	сделать	искусственных	
агентов	 полноценной	 частью	 человеческого	 мира.	 Для	 решения	
дилемматических	ситуаций	вводится	понятие	регулируемой	авто-
номии,	при	которой	механизмы	искусственных	моральных	аген-
тов	позволяют	вмешиваться	человеку	в случае,	если	последние	не	
способны	 самостоятельно	 решить	 возникшее	 затруднение.	 Это	
позволит	 как	 вмешиваться	 в  работу	 систем,	 тем	 самым	 избегая	
неадекватного	поведения,	так	и  сохранить	 глобальный	контроль	
над	искусственными	системами	[1].

Intelligent	systems	are	becoming	an	integral	part	of	our	lives,	in-
creasingly	performing	tasks	that	require	not	only	intelligence	as	
the	ability	to	compute	and	analyze	cause-effect	relationships,	but	
also	as	an	attitude,	referred	to	in	the	broadest	sense	as	«human».	
The	 ultimate	 goal	 is	 to	 create	 artificial	 agents	 capable	 of	 per-
forming	the	same	tasks	as	humans,	provided	the	artificial	agents	
coexist	harmoniously	with	humans	and	other	systems	[2].	In	the	
process	of	making	moral	choices,	the	subject	inevitably	faces	di-
lemmatic	situations,	which	can	be	divided	into	two	major	types	
[1]:	dilemmas	of	obligation	and	prohibition.	The	question	of	re-
sponsibility	in	this	case	is	exacerbated	both	by	the	need	to	find	the	
perpetrator	and	the	question	of	what	punishment	is	possible	for	
him,	and	because	ethical	behavior	is	capable	of	making	artificial	
agents	a	full	part	of	the	human	world.	To	deal	with	dilemmatic	sit-
uations,	the	notion	of	regulated	autonomy	is	introduced,	in	which	
the	mechanisms	of	artificial	moral	agents	allow	human	interven-
tion	when	the	latter	are	unable	to	resolve	the	difficulty	on	their	
own.	This	will	allow	both	intervening	systems,	thereby	avoiding	
inadequate	behavior,	and	maintaining	global	control	over	artifi-
cial	systems	[1].
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Доклад	посвящен	исследованию	этических	проблем	использо-
вания	нейросети	при	производстве	знания	в цифровую	эпоху.	Ав-
торы	полагают,	что	гуманитарная	наука,	существующая	в парадиг-
ме	«Digital	Humanities»,	осуществляет	производство	нового	знания	
в  рамках	 социально-эпистемических	 арен.	 Социально-эпистеми-
ческие	 арены	представляют	 собой	 коммуникационные	площадки	
производства	знания,	вырабатываемого	учеными-профессионала-
ми,	«умными	толпами»	и цифровыми	технологиями	в коллектив-
ных	 форматах	 работы.	 Познание,	 осуществляемое	 участниками	
социально-эпистемических	 арен,	 является	 распределенным.	 Оно	
завязано	на	социальный	контекст	и коллективную	память,	так	как	
предполагает	включение	в новые	интерпретации	всего	предыдуще-
го	опыта	осмысления	реальности	всех	участников	процесса	позна-
ния.	Участие	масс	интернет-пользователей	в производстве	знания,	
присваивающих	себе	результаты	коллективной	исследовательской	
работы,	приводит	к нивелированию	границ	между	знанием	и памя-
тью.	Устройство	социально-эпистемических	арен	основывается	на	
принципах	риторических	арен	коммуникационного	пространства,	
гражданской	науки	и подчинена	логике	медиа.	Осмысление	новых	
способов	 производства	 знания,	 обусловленного	 использованием	
информационных	 технологий	 и  социальных	 медиа,	 происходит	
с учетом	социальных	условий	познания.	Социальная	эпистемология	
позволяет	 выйти	 на	 обоснование	 существования	 социально-эпи-
стемических	арен,	рассматриваемых	как	часть	коммуникационно-
го	пространства	производства	знания,	и разработать	эффективную	
методологию	их	исследования.	Массовое	использование	нейросе-
тей	в научных	исследованиях	и производстве	различного	типа	зна-
ния	делает	их	значимым	актором	социально-эпистемических	арен,	
но	порождает	этические	проблемы.

The	report	is	devoted	to	the	study	of	ethical	problems	of	using	a	
neural	network	in	the	production	of	knowledge	in	the	digital	age.	
The	authors	believe	that	the	humanities,	existing	in	the	paradigm	
of	«Digital	Humanities»,	carries	out	the	production	of	new	knowl-
edge	within	the	framework	of	socio-epistemic	arenas.	Socio-epis-
temic	arenas	are	communication	platforms	for	the	production	of	
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knowledge	 produced	 by	 professional	 scientists,	 «smart	 crowds»	
and	digital	technologies	in	collective	work	formats.	The	cognition	
carried	out	by	the	participants	of	socio-epistemic	arenas	 is	dis-
tributed.	 It	 is	 tied	 to	 the	 social	 context	 and	 collective	memory,	
as	it	involves	the	inclusion	in	new	interpretations	of	all	previous	
experience	of	understanding	the	reality	of	all	participants	in	the	
process	of	cognition.	The	participation	of	the	masses	of	Internet	
users	 in	 the	production	of	knowledge,	appropriating	the	results	
of	collective	research	work,	leads	to	the	leveling	of	the	boundar-
ies	between	knowledge	and	memory.	The	structure	of	socio-epis-
temic	arenas	is	based	on	the	principles	of	the	rhetorical	arenas	of	
the	communication	space,	civil	science	and	is	subordinated	to	the	
logic	of	the	media.	The	comprehension	of	new	ways	of	knowledge	
production,	conditioned	by	 the	use	of	 information	technologies	
and	social	media,	takes	into	account	the	social	conditions	of	cog-
nition.	Social	epistemology	allows	us	to	substantiate	the	existence	
of	socio-epistemic	arenas,	considered	as	part	of	the	communica-
tion	space	of	knowledge	production,	and	to	develop	an	effective	
methodology	 for	 their	 research.	The	massive	use	of	neural	net-
works	in	scientific	research	and	the	production	of	various	types	
of	knowledge	makes	them	a	significant	actor	 in	socio-epistemic	
arenas,	but	generates	ethical	problems.
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рового	гуманизма	на	пересечении	кризиса	устойчивого	развития	
и возможностей	цифровизации,	сформулированы	положения,	спо-
собные	нивелировать	возникающие	в контексте	коэволюции	тех-
нологий	 и  человечества	 противоречия,	 в  частности	 касающиеся	
ценности	человеческого	суждения	и самоидентичности.	В центре	
внимания	находится	дуализм	социальных	последствий	внедрения	
искусственного	 интеллекта.	 Во-первых,	 ИИ	 и  системы	 автома-
тизированного	принятия	решений	способны	не	только	повысить	
качество	жизни,	но	и привести	к появлению	потенциальных	юри-
дических	и этических	сложностей.	Во-вторых,	внедрение	ИИ	ме-
няет	структуру	рынка	труда	и создает	дефицит	рабочих	мест	в кон-
кретных	сферах	деятельности.	В-третьих,	технологии	ИИ	требуют	
корректировки	понятия	 устойчивости.	С  одной	 стороны	ИИ	дает	
инструменты	для	достижения	целей	устойчивого	развития,	с дру-
гой —	обработка	больших	массивов	данных	и утилизация	цифровых	
устройств	оказывают	сильное	воздействие	на	окружающую	среду.	
Так	можем	ли	мы	довериться	цифровым	технологиям	или	челове-
честву	стоит	всерьез	опасаться	за	свое	будущее?	Подобно	тому,	как	
промышленная	 революция	 коренным	 образом	 изменила	 способ	
построения	общества,	цифровая	трансформация	привела	к расши-
рению	понимания	информационных	технологий	(ИТ)	и онтологи-
ческому	сближению	искусственных	и естественных	объектов,	что	
ставит	под	угрозу	права	и свободы	человека.	Целостный	взгляд	на	
технологические	разработки	и последствия	их	внедрения	должен	
основываться	на	фундаментальных	ценностях,	выходящих	далеко	
за	рамки	алгоритмической	оптимизации,	эффективности	или	при-
быльности.	Именно	«цифровой	гуманизм»	может	стать	этическим	
основанием	коэволюции	человечества	и ИТ.

The	author	considers	the	concept	of	digital	humanism,	highlights	
the	prerequisites	for	the	emergence	of	the	philosophical	concept	
of	digital	humanism	at	the	intersection	of	the	crisis	of	sustainable	
development	 and	 the	 possibilities	 of	 digitalization,	 formulates	
provisions	that	can	level	the	contradictions	that	arise	in	the	con-
text	of	the	co-evolution	of	technologies	and	humanity,	in	particu-
lar	those	relating	to	the	value	of	human	judgment	and	self-iden-
tity.	The	focus	is	on	the	dualism	of	the	social	consequences	of	the	
introduction	of	artificial	 intelligence	(AI).	First,	AI	can	not	only	
improve	the	quality	of	 life,	but	also	 leads	to	potential	 legal	and	
ethical	complexities.	Secondly,	the	introduction	of	AI	is	creating	
a	 shortage	of	 jobs	 in	 specific	areas	of	 activity.	Thirdly,	AI	 tech-
nologies	require	an	adjustment	to	the	concept	of	sustainability.	
So	can	we	trust	digital	technologies	or	should	humanity	seriously	
fear	for	its	future?	Just	as	the	industrial	revolution	fundamentally	
changed	the	way	society	is	built,	digital	transformation	has	led	to	
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an	increased	understanding	of	IT	and	an	ontological	convergence	
of	man-made	and	natural	objects,	which	threatens	human	rights	
and	freedoms.	A	holistic	view	of	technological	developments	and	
the	consequences	of	their	implementation	must	be	based	on	fun-
damental	values	that	go	far	beyond	algorithmic	optimization,	ef-
ficiency	or	profitability.	 It	 is	digital	humanism	that	can	become	
the	ethical	basis	for	the	co-evolution	of	humanity	and	IT.

ПРОБЛЕМА АВТОНОМИИ И МОРАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТА: ЭТИКО‑ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА 
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Одна	 из	 ветвей	 дискуссии	 о  моральной	 организация	 субъ-
екта	 в  прикладной	 этике	продолжает	традицию	критики	 рацио-
нальных	оснований	морали	и опирается	на	нейробиологическую	
интерпретацию	морали	как	формы	преимущественно	биологиче-
ской	функциональности	нейромедиаторов.	В то	же	время	концеп-
ция	автономии,	в особенности	ее	интеллектуальная	версия,	стала	
фундаментальным	 доводом	 против	 идеи	 биологизации	 морали	
в биоэтике,	полагая	автономию	как	источник	субъектного	смыс-
лополагания.	Концепция	автономии	в биоэтике	представляет	со-
бой	 сложный	исторический	феномен,	 связанный	 с  пересмотром	
норм	медицинской	 этики	 с точки	 зрения	признания	 за	 пациен-
том	значимости	его	собственных	представлений.	Противопостав-
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ление	 концепции,	 сформированной	 в  биоэтике	 в  философском	
и историческом	ключе,	и  аналитической	интерпретации	морали	
как	 биологического	 процесса	 укрепило	 представление	 (можно	
сказать,	 идеологизированное)	 об	 ограниченности	 возможностей	
неавтономных	субъектов	и, вместе	с тем,	выявило	ограниченные	
возможности	 автономных	 субъектов	 с  точки	 зрения	 их	 способ-
ности	к сложным	коллективным	действиям.	Фиксация	проблемы	
автономии	 на	 концептуальном	 уровне	 как	 руководящего	 тезиса	
биоэтики	и на	философском	уровне —	как	основания	концепции	
достоинства	человека,	а также	на	аналитическом	уровне	как	усиле-
ния	тезиса	интеллектуальности	морали	над	тезисом	эмоциональ-
ного	содержания	морального	действия —	противоречие,	которое	
позволяет	обозначить	содержание	представления	о ценности	мо-
рального	актора.	В докладе	анализируется	дискуссия	о возможно-
сти	сосуществования	двух	моделей	мотивации	морального	агента,	
интеллектуально-ориентированной	и нейробиологической.

One	of	 the	 branches	of	 the	discussion	 about	 the	moral	 organi-
zation	of	the	subject	in	applied	ethics	continues	the	tradition	of	
criticizing	the	rational	foundations	of	morality	and	relies	on	the	
neurobiological	interpretation	of	morality	as	a	form	of	predomi-
nantly	biological	functionality	of	neurotransmitters.	At	the	same	
time,	the	concept	of	autonomy,	especially	its	intellectual	version,	
has	become	a	fundamental	argument	against	the	idea	of	biologi-
zation	of	morality	 in	bioethics,	assuming	autonomy	as	a	source	
of	subjective	meaning.	The	concept	of	autonomy	in	bioethics	 is	
a	complex	historical	phenomenon	associated	with	the	revision	of	
the	norms	of	medical	ethics	from	the	point	of	view	of	recogniz-
ing	 the	 significance	of	 the	patient’s	 own	 ideas.	Contrasting	 the	
concept,	formed	in	bioethics	in	a	philosophical	and	historical	key,	
and	the	analytical	interpretation	of	morality	as	a	biological	pro-
cess	strengthened	the	idea	(one	might	say	ideologized)	about	the	
limited	capabilities	of	non-autonomous	subjects,	and,	at	the	same	
time,	revealed	the	limited	capabilities	of	autonomous	subjects	in	
terms	of	their	ability	to	perform	complex	tasks.	collective	action.	
Fixing	 the	 problem	of	 autonomy	 at	 the	 conceptual	 level	 as	 the	
guiding	thesis	of	bioethics,	and	at	the	philosophical	level —	as	the	
basis	of	the	concept	of	human	dignity,	as	well	as	at	the	analytical	
level	as	strengthening	the	thesis	of	the	intellectuality	of	morality	
over	the	thesis	of	the	emotional	content	of	moral	action —	a	con-
tradiction	that	allows	us	to	designate	the	content	of	the	idea	of	
the	value	of	moral	actor.	The	report	analyzes	the	discussion	about	
the	possibility	of	coexistence	of	two	models	of	moral	agent	moti-
vation,	intellectually	oriented	and	neurobiological.
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Распространение	 биоэтического	 дискурса	 в  цифровое	 про-
странство	 и формирование	 этических	 проблем	цифрового	 здра-
воохранения	 привели	 к  формированию	 концепта	 «цифровая	
биоэтика».	В докладе	анализируется	цифровая	биоэтика,	которая	
понимается	 как	 этика	 цифрового	 здравоохранения,	 отличающа-
яся	 от	 понимания	 цифровой	 биоэтики	 как	 использования	 циф-
ровых	методов	 сбора	и  анализа	данных	для	 описания	цифрово-
го	 ландшафта	 биоэтического	 дискурса	 и  действия	 биоэтических	
принципов.	 Задачей	 цифровой	 биоэтики	 как	 этики	 цифрового	
здравоохранения	 является	 анализ	 взаимозависимости	 техноло-
гий	цифрового	здравоохранения	и социальных	практик.	Ее	пред-
мет	выходит	за	пределы	биоэтического	дискурса	по	поводу	созда-
ния	и применения	цифровых	технологий	для	медицинских	целей	
и включает	изучение	влияния	цифровых	систем	на	распростране-
ние	ценностей,	таких	как	общественное	благополучие,	социальная	
справедливость,	 солидарность,	 а также	на	 связь	ценностей	с ин-
фраструктурой	и интересами	акторов	здравоохранения.	Цифровая	
биоэтика	как	этика	цифрового	здравоохранения	не	разрабатыва-
ет	отдельных	методов	анализа,	в отличие	от	цифровой	биоэтики,	
понимаемой	как	использование	цифровых	методов	исследования	
социальных	 репрезентаций	 биоэтического	 дискурса	 в  открытом	
цифровом	пространстве.	Перспективы	развития	цифровой	биоэ-
тики	связаны	с развитием	эмпирической	и нормативистской	тра-
диций	биоэтического	дискурса,	проходящего	в аналоговом	и циф-
ровом	форматах.	Особенности	функционирования	биоэтических	
институций	в цифровом	пространстве	также	должны	быть	допол-

mailto:evbrz@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-6371-732X


259MBIL Conference – 2023

нительно	 описаны.	 Отдельной	 задачей	 становится	 комплексное	
междисциплинарное	 обсуждение	 этических	 проблем	 различных	
проявлений	цифрового	мира	(биоэтика,	этика	искусственного	ин-
теллекта,	алгорэтика).

Personalized	medicine	development	includes	an	active	use	of	dig-
ital	 products	 and	 tools	 for	 diagnosing,	 treating	 and	monitoring	
health.	This	phenomenon	generates	such	digital-related	concepts	
as	«digital	health»,	«Digital	Medicine»,	«Digital	Therapeutics»	or	
«Digital	Wellness».	Digital	Health	includes	tele-	and	algorithmic	
medicine,	e-health	and	mobile	health.	Bioethics	represents	a	re-
search	area	and	social	institution.	Bioethics	should	increase	the	
ethical	support	for	bioethical	choice	subjects	in	the	context	of	the	
social	 practices’	 transformation	 in	 personal	 and	 public	 health.	
The	report	highlights	the	features	of	the	subject	and	methodolo-
gy	interpretation;	indicates	the	prospects	for	the	development	of	
digital	bioethics.	This	article	describes	digital	bioethics	as	digital	
health	ethics.	This	interpretation	differs	from	the	understanding	
of	digital	bioethics	as	a	field	of	using	digital	methods	of	empirical	
research.	The	research	subject	is	social	relations	regarding	confi-
dentiality,	truthfulness,	trust,	justice,	and	accountability.	The	en-
tire	social	system	is	involved	in	the	bioethical	analysis,	since	the	
ethical	 issues	of	digital	health	are	considered	 in	a	wide	context	
of	 social	 dynamics,	 economic	 interactions,	 and	 political	 gover-
nance.	Thus,	digital	bioethics	is	close	to	biopolitics.	Digital	bio-
ethics	uses	several	approaches.	It	refers	to	certain	ethical	theories	
to	evaluate	 the	results	of	 the	digital	health	 technologies	use.	 It	
considers	different	digital	health-related	situations	through	bio-
ethical	principles.	It	also	describes	the	ethical	harm	in	the	digital	
technologies’	 creation	and	 integration	 in	healthcare.	Ethical	 is-
sues	are	related	to	the	social	mechanisms	in	which	they	are	cre-
ated	and	used.	The	moral	dilemmas	resolution	is	seen	as	power	
relations’	manifestation.	Digital	bioethics	analyzes	the	policy	of	
various	 healthcare	 actors,	 the	 dependence	 of	 digital	 health	 on	
communication	 infrastructure	 and	 economic	 influence.	 Digital	
bioethics	 proposes	 to	 address	 treatment	 depersonalization	 and	
anonymization	which	represent	the	consequences	of	health	and	
disease	 datafication.	 Digital	 bioethics	 complements	 empirical	
description	of	digital	health	practices	and	public	health	policies.	
On	 the	 one	hand,	 digital	 bioethics	 is	 a	 field	 of	 digital	methods	
application	for	studying	bioethical	discourse	in	the	digital	space.	
Thus,	digital	bioethics	digitizes	analog	methods	and	additionally	
develops	digital	analysis	methods.	On	the	one	hand,	digital	bio-
ethics	is	defined	as	digital	health	ethics,	and	does	not	pay	atten-
tion	to	the	development	of	its	own	research	methods.	These	two	



Секция 7. Этические проблемы искусственных сред и технологий

260 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

interpretations	are	interconnected.	According	to	digital	bioethics,	
ethically	acceptable	 futures	are	the	basis	 for	management	deci-
sions	 in	healthcare.	This	 fact	 enhances	 a	 comprehensive	 trans-
disciplinary	description	of	digital	ethical	foundations	and	ethical	
regulation	 mechanisms.	 Bioethics,	 algoretics,	 artificial	 intelli-
gence	ethics,	engineering	ethics,	business	ethics,	political	ethics	
and	other	manifestations	of	applied	ethics	can	be	combined	into	
a	unique	 research	complex	and	 form	a	common	mechanism	 for	
social	and	humanitarian	innovations’	expertise.	Prospects	for	the	
digital	bioethics’	development	should	be	comprehended	through	
the	empirical	and	normative	traditions,	the	correlation	of	analog	
and	digital	discourses	of	bioethics,	as	well	as	the	peculiarities	of	
the	bioethical	institutions’	functioning	in	the	digital	space.
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В	последние	 20 лет	 в мире	отмечается	 бурный	рост	цифро-
визации	 и  роботизации,	 приводящий	 к  автоматизации	 многих	
процессов	и, как	следствие,	к кардинальному	изменению	разных	
сфер	 жизнедеятельности	 человека:	 промышленности,	 экономи-
ки,	образования,	культуры,	обслуживания,	рынка	труда	и межлич-
ностных	взаимоотношений.	В медицине	мы	также	видим	сильное	
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влияние	 данных	 тенденций,	 имеющих	 большое	 трансформиру-
ющее	влияние	на	взаимоотношения	врача	и пациента	 [1].	Суще-
ствуют	 определенные	 риски	 цифровизации	 и  роботизации	 для	
врачей	и пациентов,	к которым	могут	относиться	отсутствие	не-
посредственного	 контакта	 врача	 с  пациентом,	 невозможность	
«физикального	 осмотра»,	 неопределенность	 ответственности	 за	
медицинские	ошибки,	 а также	проблемы	сохранения	конфиден-
циальности	 личных	 данных	 пациентов	 [1].	 Кроме	 биоэтической	
оценки	трансформации	взаимоотношений	врача	и пациента,	воз-
никает	потребность	и в этической	оценке	робототехники.	Целью	
робоэтики	 является	 оценка	 позитивных	 и  негативных	 послед-
ствий	внедрения	роботизированных	 систем	и разработка	общих	
для	различных	социальных	групп	научных,	культурных,	техниче-
ских	решений	для	предотвращения	неэтичного	и неправомерного	
использования	техники	против	человечества	[2;	3].
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In	the	last	20	years,	the	rapid	growth	of	digitalization	and	roboti-
zation	has	been	observed	in	the	world,	leading	to	the	automation	
of	many	processes	and,	as	a	result,	to	a	radical	change	in	various	
spheres	of	human	activity:	industry,	economy,	education,	culture,	
service,	 labor	market	 and	 interpersonal	 relationships.	 In	medi-
cine,	we	also	see	a	strong	influence	of	these	trends,	which	have	
a	great	transformative	effect	on	the	relationship	between	doctor	
and	patient	 [1].	There	are	certain	 risks	of	digitalization	and	 ro-
botization	for	doctors	and	patients,	which	may	include	the	lack	of	
direct	contact	between	the	doctor	and	the	patient,	the	impossibil-
ity	of	a	«physical	examination»,	uncertainty	of	responsibility	for	
medical	errors,	as	well	as	problems	of	maintaining	the	confidenti-
ality	of	personal	data	of	patients	[1].	In	addition	to	the	bioethical	
assessment	of	the	transformation	of	the	doctor-patient	relation-
ship,	 there	 is	 a	need	 for	 an	 ethical	 assessment	of	 robotics.	The	
purpose	of	 roboetics	 is	 to	assess	the	positive	and	negative	con-
sequences	of	the	introduction	of	robotic	systems	and	to	develop	
common	 scientific,	 cultural,	 and	 technical	 solutions	 for	 various	
social	groups	to	prevent	unethical	and	illegal	use	of	technology	
against	humanity	[2;	3].



Секция 7. Этические проблемы искусственных сред и технологий

262 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

References
1.	Vvedenskaya	E.	V.	Ethical	problems	of	digitalization	and	robot-
ization	in	medicine	//	Philosophical	sciences.	2020.	63	(2).	P. 104–
122.
2.	Veruggio	 G.	Roboethics	 //	 Robotics	&	Automation	Magazine,	
IEEE.	Vol.	17,	Issue	2,	June	2010,	P. 105–109.
3.	Vvedenskaya	E.	V.	Actual	problems	of	roboetics	//	Scientific	re-
search.	M.,	2019.	P. 88–101.

КОГНИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕТАВСЕЛЕННЫХ И ЧАТ‑БОТОВ 
НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА: КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД

Виноградова Екатерина Алексеевна,
кандидат политических наук, независимый исследователь, 

член Ассоциации исследователей ибероамериканского мира (РОО «АИИМ»)
vinogradovacatherine7@gmail.com

THE COGNITIVE IMPACT OF METAVERSES AND CHATBOTS 
ON HUMAN PSYCHOLOGY: A CHINESE PERSPECTIVE

Vinogradova Ekaterina A.,
PhD (Political Science), Independent researcher, 

Member of the Association of Ibero-American World Researchers 
(AIPR)

https://orcid.org/0000-0001-8055-6612

Эпоха	 цифровой	 революции	 и  внедрения	 искусственного	
интеллекта	 в  социальную	 сферу	 создала	 условия	 для	 появления	
новой	 формы	 информационно-коммуникационного	 взаимодей-
ствия	общества,	получившей	название	метавселенная.	Теория	па-
раллельных	виртуальных	миров,	описанная	научными	фантаста-
ми	в XX  столетии,	 была	реализована	на	практике	крупнейшими	
технологическими	 гигантами	 в XXI  веке.	 В  период	 2019–2023	гг.	
мировые	технологические	корпорации	приступили	к разработкам	
отраслевых	метавселенных,	 направленных	 на	дальнейшую	циф-
ровизацию	экономической,	политической,	военной	и обществен-
ной	жизни.	На	сегодняшний	день	в таких	странах,	как	США,	Китай,	
Индия,	Южная	Корея,	Япония,	разрабатываются	несколько	отрас-
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левых	метавселенных,	направленных	на	коммуникацию	опреде-
ленных	групп	целевых	аудиторий.	Суперкомплекс	существующих	
метавселенных	 состоит	 из	 множества	 передовых	 технологий.	
Производство	контента	опирается	на	ИИ	и технологию	цифровых	
двойников.	 В  период	 2020–2023	гг.	 происходит	 активное	 повы-
шение	инвестиционной	активности	виртуальной	недвижимости.	
По	данным	компании	Newzoo,	78%	китайской	целевой	аудитории	
заинтересованы	в коммуникации	в виртуальном	мире.	В США	эта	
цифра	 составляет	 57%,	 в  Великобритании —	 47%	 [1].	 В  научных	
кругах	Китая	выделяют	такую	серьезную	угрозу,	связанную	с по-
явлением	метавселенных,	как	оцифровка	государственных	идео-
логий.	Метавселенная	имеет	потенциал	для	формирования	новой	
транснациональной	 идеологии,	 которая,	 в  свою	 очередь,	 окажет	
непосредственное	влияние	на	политику	различных	стран	[2].	В по-
литической	 сфере	 метавселенная	 станет	 неотъемлемой	 частью	
государственной	идеологии	и социальной	культуры	страны	и ока-
жет	когнитивное	влияние	на	политическую	и культурную	безопас-
ность.	Еще	одной	технологией,	имеющей	дискуссионный	характер,	
является	чат-бот	GPT.	Технология	искусственного	интеллекта	(ИИ)	
ChatGPT,	известная	в научных	кругах	как	«генеративный	ИИ»,	на	
протяжении	нескольких	лет	активно	внедряется	в повседневную	
жизнь	человеческого	общества.	Языковые	модели,	использующие	
эту	технологию,	могут	автоматически	и быстро	генерировать	ис-
ходный	текстовый	контент,	 используя	 содержащуюся	 в них	 базу	
данных	для	помощи	в обработке	большого	количества	информа-
ции	и поисковых	запросов	[3].

В	 период	 2022–2023	гг.,	 когда	 данная	 технология	 показала	
ускоренный	рост	своей	массовой	вирусилизации,	участились	слу-
чаи	 ее	 злонамеренного	 использования	 для	 онлайн-пропаганды	
и оказания	информационно-психологического	влияния	на	целе-
вые	аудитории	разных	стран.

Ярким	примером	могут	послужить	трагические	последствия	
от	 общения	 с  чат-ботом	 бельгийца	 Пьера,	 покончившего	 жизнь	
самоубийством	после	шести	недель	общения	с моделью	чат-бота	
GPT-J,	 созданной	EleutherAI	 [4].	 Ряд	китайских	 ученых	отмечает,	
что	 использование	 подобного	 рода	 технологий	 приводит	 к  со-
циальной	изоляции	человека	и имеет	пагубные	последствия	для	
психического	 здоровья	 [5].	 Применение	 чат-ботов	 в  повседнев-
ной	жизни	на	протяжении	длительного	времени	имеет	негатив-
ные	 последствия	 в  виде	 психического	 расстройства	 и  серьезной	
зависимости	так	же,	как	и от	компьютерных	игр,	которые	приво-
дили	к серии	самоубийств	(включая	детей	и подростков)	во	мно-
гих	странах.	Кроме	того,	социальные	чат-боты	являются	площад-
ками	для	политической	пропаганды.	Социальные	сети	позволяют	
адаптировать	политические	сообщения	для	различных	сегментов	
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электората	[6,	с. 40].	Встроенные	технологии,	такие	как	боты,	ста-
ли	основными	средствами	манипуляции	в период	политических	
выборов	в Латинской	Америке,	США,	Индии.	Таким	образом,	та-
кой	на	первый	взгляд	безобидный	инструмент,	как	чат-бот	с про-
веренной	 информацией,	 может	 быть	 использован	 хакерами	 для	
преднамеренного	распространения	дезинформации	с целью	ма-
нипулирования	общественным	мнением	[6,	с. 38].	На	сегодняшний	
день	в Китае	 активно	разрабатываются	 законы,	регламентирую-
щие	использование	подобных	технологий	в повседневной	жизни.	
Растущие	угрозы,	исходящие	от	использования	новейших	инфор-
мационных	технологий,	в частности	чат	GPT,	создают	риск	конфи-
денциальности	и безопасной	информации,	 затрагивая	правовые	
и этические	вопросы	когнитивного	влияния	на	массы.

The	era	of	the	digital	revolution	and	the	introduction	of	artificial	
intelligence	into	the	social	sphere	have	created	the	conditions	for	
the	emergence	of	a	new	form	of	information	and	communication	
interaction	of	society,	called	the	metaverse.	The	theory	of	paral-
lel	virtual	worlds,	described	by	science	fiction	writers	in	the	20th	
century,	has	been	put	into	practice	by	major	technological	giants	
in	 the	 21st	 century.	 Between	2019	 and	 2023,	 global	 technology	
corporations	have	begun	to	develop	industry-specific	metaverses	
aimed	at	further	digitalising	economic,	political,	military	and	so-
cial	life.	To	date,	countries	such	as	the	US,	China,	India,	South	Ko-
rea	and	Japan	are	developing	several	industry	metaverses	aimed	
at	communicating	to	specific	groups	of	target	audiences.	The	su-
percomplex	of	existing	metaverses	consists	of	a	multitude	of	ad-
vanced	technologies.	Content	production	relies	on	AI	and	digital	
twin	technology.

Between	2020	and	2023,	there	is	a	strong	increase	in	virtual	real	
estate	investment	activity.

According	to	Newzoo,	78%	of	the	Chinese	target	audience	is	inter-
ested	in	communicating	in	the	virtual	world.	In	the	US	the	figure	
is	 57%,	 in	 the	UK	47%	 [1].	 In	 academic	 circles	 in	China,	 such	a	
serious	threat	associated	with	the	emergence	of	metaverses	as	the	
digitization	of	state	ideologies	is	highlighted.	The	metaverse	has	
the	potential	to	form	a	new	transnational	ideology,	which,	in	turn,	
will	have	a	direct	impact	on	the	policies	of	various	countries	[2].	
In	the	political	sphere,	the	metaverse	will	become	an	integral	part	
of	 a	 country’s	 state	 ideology	 and	 social	 culture	 and	will	 have	 a	
cognitive	impact	on	political	and	cultural	security.	Another	tech-
nology	of	debatable	nature	is	the	Chat	GPT.	Artificial	intelligence	
(AI)	technology	Chat	GPT,	known	in	scientific	circles	as	‘genera-
tive	AI’	has	been	actively	introduced	into	the	daily	life	of	human	
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society	for	several	years.	Language	models	using	this	technology	
can	automatically	and	rapidly	generate	raw	textual	content,	us-
ing	 the	database	 they	contain	 to	help	process	 large	amounts	of	
information	and	search	queries	[3].	During	the	period	2022–2023,	
when	this	technology	showed	an	accelerated	growth	in	its	mass	
viralisation,	cases	of	its	malicious	use	for	online	propaganda	and	
information-psychological	 influence	on	 target	 audiences	 in	dif-
ferent	countries	have	increased.	A	striking	example	is	the	tragic	
aftermath	of	a	Belgian	chatbot,	Pierre,	who	committed	suicide	af-
ter	six	weeks	of	communicating	with	the	Chat	GPT	model	created	
by	Eleuther	AI	[4].	A	number	of	Chinese	scientists	have	noted	that	
the	use	 of	 this	 kind	of	 technology	 leads	 to	 social	 isolation	 and	
has	detrimental	effects	on	mental	health	[5].	The	use	of	chatbots	
in	 daily	 life	 for	 long	 periods	 has	 negative	 consequences	 in	 the	
form	of	mental	distress	and	serious	addiction	as	well	as	computer	
games,	which	have	led	to	a	series	of	suicides	(including	of	children	
and	teenagers)	in	many	countries.

In	addition,	social	chatbots	are	platforms	for	political	propagan-
da.	Social	media	allow	political	messages	to	be	tailored	to	differ-
ent	segments	of	the	electorate	[6,	p.	40].	Embedded	technologies	
such	as	bots	have	become	the	main	means	of	manipulation	during	
political	elections	in	Latin	America,	the	United	States,	and	India.	
Thus,	such	a	seemingly	innocuous	tool	as	a	chat-bot	with	verified	
information	 can	 be	 used	 by	 hackers	 to	 deliberately	 spread	 dis-
information	to	manipulate	public	opinion	[6,	p.	38].	As	of	today,	
China	is	actively	developing	laws	to	regulate	the	use	of	such	tech-
nologies	in	everyday	life.

The	growing	 threats	posed	by	 the	use	of	 the	 latest	 information	
technologies,	in	particular	GPT	chat,	pose	a	risk	to	privacy	and	se-
curity	of	information,	raising	legal	and	ethical	issues	of	cognitive	
influence	on	the	masses.
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Искусственный	 интеллект  —	 быстроразвивающаяся	 об-
ласть,	 и ИИ-системы	находят	 все	 новые	 применение	 в  различ-
ных	 областях	 человеческой	 деятельности.	 По	 мере	 увеличения	
способностей	 таких	 систем	 все	 актуальнее	 становятся	 вопросы	
безопасности	 и  этики	 их	 применения,	 коллективно	 известные	
как	«AI	Safety».	Среди	современных	проблем	AI	Safety —	методы	
предотвращения	 нежелательных	 эффектов,	минимизация	 оши-
бок	 в  процессе	 обучения,	 а  также	 способы	 повышения	 эффек-
тивности	обучения	в условиях	ограниченных	данных.	В докладе	
рассматриваются	классические	мысленные	эксперименты	вроде	
максимизатора	скрепок	и проблемы	стоп-кнопки,	а также	совре-
менные	примеры	настоящих	ИИ-систем	с ошибками	меза-опти-
мизаторов	и reward	hacking.
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Из	других	обсуждающихся	вопросов:
-	 Агенты	и интеллект:	что	определяет,	что	система	ведет	себя	

«разумно»?
-	 Общность	интеллекта:	почему	термостат	умнее	шахматно-

го	компьютера?
-	 Инструментальная	 конвергенция:	 почему	 ИИ	 преследует	

цели,	которые	мы	не	задавали?
Описываются	 характеристики,	 которыми	 должен	 обладать	

«хороший»	ИИ,	и на	примерах	показывается,	какие	проблемы	ме-
шают	существующим	системам	достигать	этой	цели.	Также	опи-
сываются	возможные	решения	для	 этих	проблем	и ограничения	
их	применимости	в реальном	мире.

Artificial	 Intelligence	 (AI)	 is	 a	 rapidly-developing	 field,	 and	 AI	
systems	 are	 finding	 use	 in	more	 and	more	 areas	 of	 human	 en-
deavor.	As	these	systems	get	more	powerful,	questions	about	the	
safety	and	ethics	of	their	use	are	becoming	increasingly	relevant.	
These	questions	are	collectively	known	as	«AI	Safety».	The	prob-
lems	 in	 AI	 Safety	 today	 include	 ways	 of	 mitigating	 undesired	
side-effects,	minimizing	mistakes	during	 training,	and	methods	
of	efficiently	training	given	limited	input	data.	The	talk	will	cover	
classic	thought	experiments	such	as	the	paperclip	maximizer	and	
the	stop-button	problem,	as	well	as	modern	examples	of	real	AI	
systems	with	misaligned	mesa-optimizers	and	«reward	hacking».	
Other	questions	covered	include:

-	 Agents	and	intelligence:	what	makes	a	system	behave	«intelli-
gently»?

-	 Intelligence	 generality:	 in	 what	 way	 is	 a	 thermostat	 smarter	
than	a	chess	engine?

-	 Instrumental	 convergence:	why	would	AI	do	 things	we	didn’t	
program	it	to	do?	We	will	cover	the	properties	that	a	«good»	AI	
should	have,	and	by	example	explain	which	problems	make	cur-
rent	AI	fail	at	achieving	this	goal.	We	will	also	describe	potential	
solutions	to	the	problems	and	the	limitations	of	such	solutions	as	
applied	to	the	real	world.
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В	современном	обществе	на	существование	человека	влияют	
технологии,	при	этом	между	людьми	и технологиями	нет	четкой	
границы.	Это	актуализирует	поиск	новых	подходов	и концептов	
в решении	этических	дилемм.	Если	традиционный	взгляд	фило-
софа	 на	 этические	 аспекты	 взаимодействия	 техники	 и  человека	
характеризовался	направленностью	на	ограничение	влияния	сфе-
ры	технологий	на	жизненный	мир,	то	философские	теории	техно-
медиации	утверждают	неизбежный	ее	характер	в силу	тотального	
внедрения	технологий	в жизненный	мир	человека.	Бруно	Латур,	
стремясь	 преодолеть	 разрыв	 между	 техномедиацией	 и  этикой,	
утверждает,	что	технологии	обладают	потенциалом	генерировать	
этическое,	воздействуя	на	поведение	человека,	ограничивая	или	
поощряя	его	на	какие-либо	действия.	Так	как	основными	условия-
ми	этического	действия	являются	наличие	свободы	воли	и выбора	
у человека,	то	техномедиация	ставит	данный	аспект	бытия	чело-
века	под	 сомнение.	С  этой	точки	 зрения,	любой	 случай	влияния	
технологии	 на	 действия	 человека	 может	 считаться	 ограничени-
ем	свободы	и тем	самым	отрицанием	этического.	Предложенный	
М.	Фуко	 методологический	 переход	 от	 анализа	 проблем	 власти	
в  обществе	 к  проблемам	 этики	 вполне	 может	 быть	 экстраполи-
рован	на	разрешение	этических	дилемм	и противоречий,	связан-
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ных	с техномедиацией.	Он	связан	с разработкой	альтернативных	
этических	горизонтов,	в которых	«субъект»	не	устраняется	путем	
установления	внешних	ограничений,	в данном	случае	техноопо-
средованных.	М.	Фуко	начинает	понимать	этику	как	активное	уча-
стие	людей	в управлении	и создании	своего	собственного	образа	
жизни,	 заботы	о  себе.	 Распространение	данного	подхода	на	тех-
номедиации	в медицине	открывает	новые	перспективы	для	эти-
ки,	инициируя	вопросы	о пределах	улучшения	человека,	границах	
вмешательства	и трансформации	себя.

In	modern	society,	the	existence	of	a	person	is	influenced	by	tech-
nology.	 This	 actualizes	 the	 ethical	 dilemmas.	 If	 the	 traditional	
philosopher’s	view	was	characterized	by	a	 focus	on	 limiting	the	
influence	of	the	sphere	of	technology	on	the	life	world,	then	the	
philosophical	 theories	 of	 technomediation	 assert	 its	 inevitable	
character	due	to	the	total	 introduction	of	 technologies	 into	the	
life	world	 of	man.	 Bruno	 Latour,	 seeking	 to	 bridge	 the	 gap	 be-
tween	 technomediation	 and	 ethics,	 argues	 that	 technology	 has	
the	potential	to	generate	ethical	by	influencing	a	person’s	behav-
ior,	limiting	or	encouraging	them	to	take	action.	From	this	point	
of	view,	any	case	of	the	influence	of	technology	on	human	actions	
can	be	considered	a	restriction	of	freedom	and	thereby	a	denial	of	
the	ethical.	The	methodological	 transition	proposed	by	M.	Fuko	
from	the	analysis	of	problems	of	power	in	society	to	problems	of	
ethics	may	well	be	extrapolated	to	the	resolution	of	ethical	dilem-
mas	and	contradictions	related	to	technomediation.	M.	Foucault	
begins	to	understand	ethics	as	the	active	participation	of	people	
in	managing	 and	 creating	 their	 own	way	 of	 life,	 taking	 care	 of	
themselves.	The	extension	of	this	approach	to	technomediations	
in	medicine	opens	up	new	prospects	 for	ethics,	 initiating	ques-
tions	about	the	limits	of	human	improvement,	the	boundaries	of	
intervention	and	the	transformation	of	oneself.
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Перспективным	направлением	развития	 биотехнологий	 яв-
ляется	разработка	гибридных	систем,	интегрирующих	естествен-
ные	когнитивные	системы	и системы	ИИ.	Ожидается,	что	гибрид-
ные	 системы	 позволят	 оптимизировать	 процесс	 образования	 за	
счет	построения	 учебных	программ	на	основе	измеряемых	дан-
ных	активности	мозга	и «улучшения»	естественных	познаватель-
ных	способностей	человека.	Социально-гуманитарные	проблемы	
применения	гибридных	систем	имеют	особую	значимость:	такие	
технологии	дополняют	ментальные	функции	человека,	расширяя	
их	на	область	виртуального	мира.	Для	разработки	принципов	при-
менения	гибридных	технологий	в образовании	необходимо	учи-
тывать	 специфику	 образования	 как	 особой	 антропологической	
сферы.	Так,	применение	технологий	не	должно	превращать	про-
цесс	 образования	 в теоретическое	 усвоение	 знаний	или	инстру-
ментальное	освоение	навыка;	не	должно	препятствовать	настав-
ничеству,	личной	передаче	опыта.	Для	анализа	проблем	и рисков,	
а также	разработки	принципов	применения	гибридных	техноло-
гий	актуальна	смежная	проблематика	нейроэтики	и этики	искус-
ственного	интеллекта.	Особо	выделим	угрозу	автономии	человека.	
Угроза	автономии	связана	как	с социальными	рисками	утечки	чув-
ствительных	данных,	так	и с антропологическими	рисками	утраты	
свободы	и целостности	личности	вследствие	зависимости	от	тех-
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нологий.	Попытки	применять	гибридные	системы	в образовании	
соответствуют	 естественнонаучному	подходу,	 согласно	 которому	
человек	рассматривается	как	индивид	и его	можно	обучить	путем	
применения	технологии.	Однако	гуманитарный	подход	предпола-
гает,	что	каждый	человек —	это	личность	и его	образование	нельзя	
свести	к применению	технологий.	Внедрение	гибридных	техноло-
гий	в процесс	образования	должно	сопровождаться	комплексной	
социально-гуманитарной	экспертизой.

Creation	of	hybrid	systems	that	 integrate	natural	cognitive	sys-
tems	and	AI	 systems	 is	 a	promising	direction	of	biotechnology.	
It	 is	 expected	 that	hybrid	 systems	will	 optimize	 the	 education-
al	 process	 by	 building	 curricula	 based	 on	 data	 of	 brain	 activity	
and	«enhancing	«	cognitive	abilities.	The	social	and	humanitar-
ian	problems	of	using	hybrid	systems	are	particularly	important:	
such	technologies	complement	mental	functions	expanding	them	
to	the	area	of	virtual	world.	It	is	necessary	to	take	into	account	the	
specifics	of	education	as	an	anthropological	sphere.	The	applica-
tion	of	technology	shouldn’t	transform	education	into	theoretical	
learning	or	interfere	with	mentoring.	For	the	analysis	of	problems	
and	risks,	as	well	as	the	development	of	principles	for	the	use	of	
hybrid	technologies,	the	related	problems	of	neuroethics	and	the	
ethics	of	AI	are	relevant.	The	threat	to	human	autonomy	stands	
out.	It	is	associated	with	social	risks	of	sensitive	data	breach	and	
anthropological	risks	of	loss	of	freedom	due	to	addiction	to	tech-
nology.	The	use	of	hybrid	systems	is	consistent	with	the	natural	
science	approach,	according	to	which	a	person	is	considered	as	an	
individual	and	can	be	taught	through	the	application	of	technol-
ogy.	The	humanitarian	approach	assumes	 that	each	human	 is	a	
person,	and	education	can’t	be	reduced	to	the	use	of	technology.	
The	introduction	of	hybrid	technologies	in	the	process	of	educa-
tion	should	be	accompanied	by	social	and	humanitarian	expertise.
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Режиссер	Дэвид	Кроненберг,	известный	исследователь	теле-
сности	и ее	трансформации	в кинематографе,	продолжает	эту	тра-
дицию	и подводит	 определенный	итог	 в фильме	 «Преступления	
будущего»	(2022	год).	Наряду	с другими	вопросами	он	осмысляет	
взаимодействие	тела	и сознания	с познанием	и культурой	в кон-
тексте	 биоэтики	 и  развития	 цифровых	 технологий.	 Фильм	 опи-
сывает	мир,	где	люди	быстро	мутируют	и превращаются	в новые	
виды	 существ,	 и  режиссер	 ярко	 демонстрирует,	 как	 техносфера	
кардинально	изменяет	человеческое	тело.	Кроненберг	уже	не	де-
кларирует	 опасность	 использования	 технологий,	 а  представляет	
мутацию	человека	через	его	телесность	как	свершившийся	факт.	
При	этом	традиционно	ставит	вопрос	о том,	какие	качественные	
последствия	несет	использование	технологий	для	человека	и его	
жизни,	и предоставляет	зрителю	возможность	задуматься	об	эти-
ческих	 и  социальных	 вопросах,	 связанных	 с  развитием	 науки	
и технологий.

Film	director	David	Cronenberg,	 a	 renowned	 researcher	 of	 cor-
poreality	and	its	transformation	in	the	cinematography,	contin-
ues	 this	 tradition	and	sums	up	a	certain	creative	summation	 in	
the	film	Crimes	of	the	Future	(2022).	Among	other	questions,	he	
reflects	on	the	interaction	of	body	and	consciousness	with	cogni-
tion	and	culture	in	the	context	of	bioethics	and	the	development	
of	digital	technology.	The	film	shows	a	near	future	where	humans	
are	 rapidly	 mutating	 into	 new	 species	 and	 the	 director	 vividly	
demonstrates	how	the	 technosphere	 is	 fundamentally	changing	
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the	human	body.	Rather	than	proclaiming	the	dangers	of	technol-
ogy,	the	director	presents	the	mutation	of	the	human	body	as	a	
fait	accompli.	In	doing	so,	Cronenberg	poses	his	traditional	ques-
tion	of	what	qualitative	consequences	the	use	and	immersion	of	
technology	will	bring	to	humans	and	provides	the	viewer	with	an	
opportunity	to	reflect	on	the	ethical	and	social	issues	that	arise	
from	the	development	of	science	and	technology.
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Современный	статус	нейронаук	достаточно	часто	обсуждает-
ся	в категориях	биомедицины,	биоинформатики	и биофилософии,	
изредка —	в других	дисциплинах.	Незавершенность	и относитель-
ность	объяснительных	гипотез,	выдвигаемых	в этих	областях	из-
учения	нейронаук,	логична	и связана	с недостатчностью	инфор-
мации.	Пути	получения	такой	информации	не	всегда	удачны.	Так,	
этическая	 рефлексия	 нейронаук	 не	 всегда	 учитывает	 бинарный	
характер	 нейроэтики.	 Этическое	 пространство	 нейронаук	 пред-
ставляет	 собой	 совокупность	 отношений,	 как	интернальных,	так	
и  экстернальных,	но	преимущественно	детерминированных	мо-
ральными	 интенциями	 или	 являющихся	 ими.	 Закономерностью	
этической	рефлексии	нейронаук	является	 а)	 опережающее	отра-
жение	интеллектуальных	событий	в  этом	классе	и б)	отставание	
в  формировании	 нормативной	 базы	 для	 их	 развития.	 В  резуль-
тате	 ЭПН	 оказывается	 дискретным	 и  ценностно	 дезориентиро-
ванным.	Очевидно,	что	в нейроэтике	действуют	те	же	принципы,	
что	и в классической	этике.	Так	зачем	она	нужна?	Конкретизация	
предмета	этической	рефлексии	в данном	случае	ничего	не	меня-
ет.	И границы	ЭПН,	как	в любой	другой	области	этики,	определя-
ются,	с одной	стороны,	природой,	а с другой —	правом	(законом).	
Но	в нейронауке	 субъект	и объект	познания	тождественны,	поэ-
тому	получаемое	ими	знание	есть	самопознание.	И в нейроэтике	
субъект	и объект	этической	рефлексии,	взаимодействие	которых	
и создает	ЭПН,	идентичны.	Поэтому	оценки	в нейроэтике	являют-
ся	 самооценками,	которым	нельзя	приписать	пространственную	
определенность,	 отличную	 от	 этического	 пространства	 в  целом.	
А поскольку	поиски	единого	«морального	центра»	в мозге	чело-
века	оказались	безуспешны,	природа	моральных	суждений	поли-
вариантна	и, следовательно,	было	бы	ошибкой	идентифицировать	
этическое	пространство	нейронаук	как	автономное.

The	current	status	of	neuroscience	is	often	discussed	in	the	cat-
egories	of	biomedicine,	bioinformatics,	and	 in	 the	categories	of	
other	 disciplines.	 The	 incompleteness	 and	 relativity	 of	 the	 ex-
planatory	hypotheses	put	forward	in	these	areas	of	study	of	neu-
rosciences	is	logical	and	is	associated	with	a	lack	of	information.	
The	ways	of	obtaining	such	information	are	not	always	successful.	
Thus,	the	ethical	reflection	of	neuroscience	does	not	always	take	
into	account	the	binary	nature	of	neuroethics.

The	ethical	space	of	neurosciences	is	a	set	of	relations,	both	in-
ternal	and	external,	but	mostly	determined	by	moral	 intentions	
or	being	them.	The	pattern	of	ethical	reflection	of	neurosciences	
is	a)	anticipatory	reflection	of	intellectual	events	in	this	class	and	
b)	lagging	behind	in	the	formation	of	a	regulatory	framework	for	
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their	development.	As	a	result,	the	ethical	space	of	neurosciences	
(ESN)	turns	out	to	be	discrete	and	value-disoriented.	Obviously,	
neuroethics	 operates	 the	 same	 principles	 as	 in	 classical	 ethics.	
And	the	question	arises:	why	is	neuroethics	needed?	Therefore,	
assessments	 in	 neuroethics	 are	 self-assessments,	 which	 cannot	
be	assigned	a	spatial	certainty	that	 is	different	 from	the	ethical	
space	as	a	whole.	And,	since	the	search	for	a	single	«moral	center»	
in	the	human	brain	turned	out	to	be	unsuccessful,	the	nature	of	
moral	judgments	is	polyvariant	and,	therefore,	it	would	be	a	mis-
take	to	identify	the	ethical	space	of	neurosciences	as	autonomous.
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Проблема	 манипуляции	 сознанием	 человека	 присутство-
вала	 с момента	формирования	общества.	Исследование	данной	
темы	 носит	 междисциплинарный	 характер,	 где	 когнитивная	
составляющая	 является	 одной	из	 основных	 опор	 анализа.	Про-
блемы	соотношения	языка	и сознания,	концептуализация	и ка-
тегоризация	 социума,	 а  также	 способность	 человека	 связывать	
язык	и формы	его	воздействия	на	общество	являются	неотъемле-
мым	механизмом	в процессе	манипуляции	сознанием	человека.	
XXI век	поставил	перед	учеными	новую	задачу:	научиться	сосу-
ществовать	 с  постоянно	 прогрессирующим	 искусственным	 ин-
теллектом,	который	требует	пристального	внимания	лингвистов	
для	 обеспечения	 безопасности	 общества.	 ИИ	 имеет	 потенциал	
выявлять	уязвимые	места	в человеческом	поведении	и, исполь-
зуя	 их,	 оказывать	 влияние	 на	 принятие	 решений,	 что	 является	
манипуляцией	сознания	[1;	2].
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The	problem	of	manipulation	of	human	consciousness	has	exist-
ed	since	the	formation	of	society.	The	study	of	this	issue	is	inter-
disciplinary,	where	 the	cognitive	component	 is	one	of	 the	main	
basis	 of	 the	 analysis.	 The	 problems	 of	 the	 correlation	 between	
language	and	 consciousness,	 the	 conceptualization	and	 catego-
rization	of	society,	as	well	as	the	ability	of	a	person	to	associate	
language	and	the	 forms	of	 its	 impact	on	society	are	an	 integral	
mechanism	in	the	process	of	manipulating	human	consciousness.	
The	XXI	century	has	presented	scientists	with	a	new	challenge:	
to	learn	to	coexist	with	the	ever-advancing	artificial	intelligence,	
which	requires	the	close	attention	of	linguists	to	ensure	the	safety	
of	society.	AI	has	the	potential	to	identify	vulnerabilities	in	hu-
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man	behavior	and,	using	them,	influence	decision-making,	which	
is	the	manipulation	of	consciousness	[1;	2].
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В	2017 году	гиноид	София	получила	гражданство	Саудовской	
Аравии.	Как	пишет	Шеу-Гарлок,	робот	«нажимает	на	дарвиновские	
кнопки»,	вводит	в заблуждение	внешним	сходством	с человеком.	
Насколько	этично	создавать	человекоподобных	роботов	настолько	
похожими	на	человека,	что	взаимодействие	с ними	вызывает	эмо-
циональную	вовлеченность,	заставляющую	признавать	их	тожде-
ственными	человеку?	Не	является	ли	это	обманом?	Особенно	если	
учитывать	 основные	 социальные	 группы,	 с  которыми	 работают	
роботические	другие,	—	дети	и пожилые	люди.

Эмоциональное	вовлечение	ставит	существующую	ориента-
цию	на	дистанцирование	от	машин	под	сомнение	и свидетельству-
ет	 в  пользу	того,	 что	 отношение	 к  искусственным	 компаньонам	
будет	меняться.	Уже	в сборнике	за	2021 год,	где	рассматриваются	
проблемы	будущего	искусственного	интеллекта,	один	из	исследо-
вателей	указывает,	что	все	три	статуса	искусственного	интеллекта	
в мире	являются	равно	легитимными:	и как	объект,	и как	нечто	
среднее	между	объектом	и субъектом,	и как	субъект.	Другим	аспек-
том	 проблемы	 симуляции	 может	 считаться	 отсутствие	 четкого	
критерия,	который	бы	отделял	симуляцию	от	оригинала.	Отказ	от	
бинарных	 оппозиций	 и  границ,	 упразднение	 легитимирующих	
истину	инстанций	привели	к утрате	метафизических	оснований,	
отделявших	истинный	мир —	мир	оригинального	от	мира	симули-
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рованного.	Также	разработки	в области	AI	были	бы	неэффективны,	
если	бы	действительно	не	воспроизводили	сущностные	механиз-
мы	сознания.	Недавно	был	сделан	еще	один	шаг	к многозадачно-
му	искусственному	интеллекту,	после	того	как	нейросети	научили	
симулировать	сон.	Если	в мире	все	воспроизводимо,	то	никакого	
онтологического	 разрыва	 между	 интеллектом	 искусственным	
и естественным	не	существует.	Последний	тезис	хорошо	согласу-
ется	с парадигмой	постантропоцентризма.

In	 2017,	 the	 gynoid	 Sophia	was	 granted	 Saudi	Arabian	 citizen-
ship.	As	Shaw-Garlock	writes,	 the	robot	«presses	our	Darwinian	
buttons»,	misleads	by	its	external	resemblance	to	a	human.	Is	it	
ethical	 to	 create	 humanoid	 robots	 that	 evoke	 an	 emotional	 in-
volvement	 making	 recognise	 their	 human	 identity?	 Emotional	
engagement	calls	into	question	the	existing	orientation	towards	
distancing	from	machines	and	suggests	that	attitudes	towards	ar-
tificial	companions	will	change.	Szollosy	points	out	that	all	three	
statuses	of	artificial	intelligence	are	equally	legitimate:	both	as	an	
object,	and	as	something	in	between	an	object	and	a	subject,	and	
as	a	subject.	Another	aspect	of	the	simulation	problem	can	be	con-
sidered	the	lack	of	a	clear	criterion	distinguishing	the	simulation	
and	the	original.	The	rejection	of	binary	oppositions	and	bound-
aries,	the	abolition	of	the	instances	legitimizing	the	truth	led	to	
the	loss	of	the	metaphysical	foundations	separating	the	original	
world	and	the	simulated	one.	Also,	developments	in	AI	would	be	
ineffective	if	they	didn’t	reproduce	the	essential	mechanisms	of	
consciousness.	Recently,	another	step	towards	multitasking	arti-
ficial	intelligence	was	taken	after	neural	networks	were	taught	to	
simulate	sleep.	If	everything	is	reproducible	in	the	world,	there	is	
no	ontological	gap	between	artificial	and	human	intelligence.	The	
last	 thesis	 is	 in	good	agreement	with	 the	paradigm	of	post-an-
thropocentrism.
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Взаимозаменяемые	 токены	 NFT	 можно	 рассматривать	 как	
инструмент,	 который	 изменил	 наше	 представление	 о  цифровых	
объектах	в целом	и, что	особенно	интересно,	о праве	собственно-
сти	на	 эти	цифровые	 объекты.	 Бесплатное	 скачивание	и  загруз-
ка,	 невозможность	 подтвердить	 уникальность	 цифрового	 объек-
та	 можно	 воспринимать	 как	 факты	 неклассической	 концепции	
авторского	права.	Но	сегодня	мы	не	можем	не	заметить	появле-
ние	 контуров	 постнеклассической	 концепции	 авторского	 права.	
А  именно	 того,	 как	 взаимозаменяемые	 токены	 выступают	 в  ка-
честве	средства	аутентификации.	Их	используют	для	того,	чтобы	
подтвердить	 авторство	 и  подлинность	 произведений	цифрового	
искусства.

NFT	 tokens	 can	 be	 seen	 as	 a	 tool	 that	 has	 changed	our	 under-
standing	of	digital	objects	in	general	and,	most	interestingly,	the	
ownership	of	these	digital	objects.	Free	downloading,	the	inabil-
ity	to	confirm	the	uniqueness	of	a	digital	object	can	be	perceived	
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as	 facts	of	 the	non-classical	concept	of	copyright.	But	 today	we	
notice	the	appearance	of	 the	contours	of	 the	post-non-classical	
concept	of	copyright.	Namely,	how	interchangeable	tokens	act	as	
a	means	of	authentication.	They	are	used	to	confirm	the	author-
ship	and	authenticity	of	works	of	digital	art.
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Будет	 сделана	попытка	рассмотреть	метафизику	 гибридной	
реальности,	как	варианта	искусственной	среды,	представляющей	
собой	искусственно	созданный	объект	(артефакт),	который	обла-
дает	как	определенными	материальными	качествами,	так	и зна-
ковым	 и  символическим	 выражением.	 Сформулирован	 вопрос	
о  возможных	 привилегиях	 и/или	 издержках	 представления	 об	
особенностях	«онтологического	поворота»	применительно	к тех-
нологии,	 исходя	 из	 амбивалентности	 и  процессуальности	 чело-
веческой	деятельности	в целом.	Основанием	такого	вопрошания,	
кроме	того,	является	осознание,	что	любая	этика	несет	в себе	зер-
но	самоотрицания,	диалектически	раздвоена	на	фазы	императива	
и полагания.

An	attempt	will	be	made	to	consider	 the	metaphysics	of	hybrid	
reality	as	a	variant	of	an	artificial	environment,	which	is	an	artifi-
cially	created	object	(artifact)	with	both	certain	material	qualities	
and	symbolic	and	symbolic	expression.	The	question	is	formulat-
ed	 about	 the	possible	privileges	 and/or	 costs	 of	 the	 idea	of	 the	
features	of	the	«ontological	turn»	in	relation	to	technology,	based	
on	 the	 ambivalence	 and	 procedural	 nature	 of	 human	 activity	
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as a whole.	The	basis	of	such	questioning,	in	addition,	is	the	reali-
zation	that	any	ethics	carries	the	seeds	of	self-denial,	dialectically	
bifurcated	into	phases	of	imperative	and	assumption.
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Доклад	посвящен	исследованию	проблемы	религиозного	из-
мерения	 искусственных	 интеллектуальных	 систем.	 Согласно	 ре-
лигиозно-философской	 антропологии	 авраамических	 религий,	
человек	 создан	 по	 образу	 и  подобию	 Бога —	 безграничного,	 со-
вершенного	и всемогущего	Творца	и обладает	многомерной	при-
родой.	Трехчленная	модель	человека	 включает	тело,	дух	и душу,	
двучленная —	тело	и душу.	Большую	часть	своей	истории	авраа-
мические	(трансцендентные)	религии	были	озабочены	спасением	
человеческой	души	и ее	ограждением	в период	земного	пути	от	
порабощающего	влияния	бренной	плоти.	С развитием	современ-
ных	технологий	акценты	радикально	изменились.	Сегодня,	когда	
всерьез	обсуждаются	перспективы	вживления	в человеческий	мозг	
и организм	компьютерных	чипов,	редуцирование	всех	жизненных	
процессов	до	нейронных	сетей	и, наконец,	возможность	оцифро-
вывания	 человеческой	 личности,	 в  круг	 религиозных	 вопросов	
отныне	входит	спасение	многомерного	человека	в единстве	души	
и тела	как	источника	его	дальнейшего	развития	и раскрытия	за-

mailto:oceania@list.ru
https://orcid.org/0000-0001-7207-2095


Секция 7. Этические проблемы искусственных сред и технологий

282 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

ложенного	в нем	творческого	потенциала.	Насколько	развитие	ИИ	
может	повлиять	на	будущее	человека	и сам	факт	его	существова-
ния,	какие	экзистенциальные	риски	в себе	несет	ИИ,	будет	ли	ме-
сто	в новой	IT-реальности	не	только	для	человека,	но	и для	Бога?	
Вопросы	остаются	дискуссионными.	И религия,	как	один	из	важ-
нейших	агентов	культурного	развития	человеческого	общества	на	
протяжении	тысяч	лет,	является	полноправным	участником	эти-
ческого	форума	и  гуманитарной	 экспертизы	в области	развития	
новых	когнитивных	технологий.

The	report	is	devoted	to	the	study	of	the	problem	of	the	religious	
dimension	of	 artificial	 intelligent	 systems.	According	 to	 the	 re-
ligious-philosophical	 anthropology	 of	 the	 Abrahamic	 religions,	
man	is	created	 in	the	 image	and	 likeness	of	God —	the	 infinite,	
perfect	and	omnipotent	Creator	and	has	a	multidimensional	na-
ture.	The	three-term	model	of	a	person	includes	the	body,	spir-
it	 and	 soul,	 according	 to	 the	 two-term	model —	 the	 body	 and	
soul.	 For	most	 of	 their	 history,	 the	Abrahamic	 (transcendental)	
religions	were	 concerned	with	 the	 salvation	 of	 the	 human	 soul	
and	 its	 protection	 during	 the	 earthly	 journey	 from	 the	 enslav-
ing	 influence	of	mortal	flesh.	With	 the	development	of	modern	
technology,	the	emphasis	has	changed	radically.	Today,	when	the	
prospects	of	implanting	computer	chips	into	the	human	brain	and	
body,	reducing	all	 life	processes	to	neural	networks	and,	finally,	
the	possibility	of	digitizing	the	human	personality,	are	seriously	
discussed,	the	scope	of	religious	issues	now	includes	the	salvation	
of	a	multidimensional	person	in	the	unity	of	soul	and	body	as	the	
source	of	his	development	and	unleashing	its	creative	potential.	
To	what	extent	can	the	development	of	AI	affect	the	future	of	a	
person	and	 the	very	 fact	of	his	existence,	what	existential	 risks	
does	it	carry,	and	will	there	be	a	place	in	the	new	IT	reality	not	
only	for	a	person,	but	also	for	God?	The	questions	remain	debat-
able.	And	religion,	as	one	of	the	most	important	agents	of	the	cul-
tural	development	of	human	society	for	thousands	of	years,	is	a	
legal	participant	in	the	ethical	forum	and	humanitarian	expertise	
in	the	development	of	new	cognitive	technologies.
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Усиление	влияния	нейронаук	на	формирование	нормативно-
го	 поля	 демонстрирует	 постепенную	 инкорпорацию	 нейронауч-
ных	данных	в процесс	принятия	юридических	решений.

Например,	нейронаучные	данные	используются	в целях	раз-
вития	 представлений	 об	 особом	 нейронном	 профиле	 преступ-
ника.	 В  настоящее	 время	 он	 (профиль)	может	дополнять	психи-
атрический	 профиль	 преступника,	 но	 не	 является	 релевантным	
для	оценки	личности	обвиняемого.	Однако	со	временем	исполь-
зование	нейроданных	способно	и дополнять	традиционную	пси-
хиатрическую	 и  иные	 экспертизы,	 используемые	 при	 анализе	
личности	 преступника,	 и  постепенно	 вытеснить	 ее.	 Возникает	
опасность	увлечения	данными	нейровизуализации,	которое	спо-
собно	оказать	влияние	на	расширение	масштаба	интерпретации	
этих	данных	и усиление	биомедикализации	судебного	процесса.	
Речь	также	идет	об	использовании	нейронаучного	основания	для	
персонализации,	индивидуализации	наказания,	а также	для	раз-
вития	основанных	на	данных	нейронауки	представлений	о града-
ции	вменяемости	и дееспособности.	В докладе	будет	представлена	
попытка	рассмотреть	векторы	влияния	современной	нейронауки	
на	область	права	и исследовать	процесс	становления	новых	пред-
ставлений	о вине	и наказании,	дееспособности	и невменяемости.	
Также	 отдельно	 будет	 исследована	 проблема	 квазиэкспертизы,	
возникающая	в связи	с потенциальным	использованием	ИИ	для	
обработки	данных	нейровизуализации	и последующего	принятия	
юридических	решений.
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For	example,	neuroscientific	data	is	used	to	develop	ideas	about	
the	specific	neural	profile	of	a	criminal.	Currently,	it	(the	profile)	
may	complement	the	psychiatric	profile	of	the	offender,	but	it	is	
not	always	relevant	to	assessing	the	personality	of	 the	accused.	
However,	over	time,	the	use	of	neurodata	can	both	complement	
the	 traditional	 psychiatric	 and	 other	 examinations	 used	 in	 the	
analysis	of	the	personality	of	a	criminal,	and	gradually	replace	it.	
There	is	a	danger	of	a	fascination	with	neuroimaging	data,	which	
can	 influence	 the	expansion	of	 the	 interpretation	of	 these	data	
and	 the	 increased	 biomedicalization	 of	 the	 litigation.	 It	 is	 also	
about	 using	 the	 neuroscientific	 basis	 for	 personalization,	 indi-
vidualization	of	 punishment,	 as	well	 as	 for	 the	 development	 of	
ideas	based	on	neuroscience	data	about	 the	gradation	of	 sanity	
and	capacity.	The	report	will	present	an	attempt	to	consider	the	
vectors	of	 influence	of	modern	neuroscience	on	the	field	of	 law	
and	explore	the	process	of	the	formation	of	new	ideas	about	guilt	
and	punishment,	legal	capacity	and	insanity.	The	problem	of	qua-
si-expertise	 arising	 from	 the	 potential	 use	 of	AI	 for	 processing	
neuroimaging	 data	 and	 subsequent	 legal	 decision-making	 will	
also	be	separately	investigated.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 
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Тема	стирания	знаков	времени	на	человеческом	теле,	его	пре-
образования	и реконструкции	в пластической	хирургии	и транс-
плантологии	оформляла	философско-антропологическую	рефлек-
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сию	в теоретической	экспликации	проблем	биоэтики.	Наступление	
на	тело	в различных	био-	и парамедицинских	практиках,	инстру-
ментализация	тела	вопреки	его	одухотворению	заставили	расши-
рить	дисциплинарный	дискурс,	чтобы	отыскать	нормативные	ос-
нования	для	прочерчивания	границ	допустимых	преобразований	
человеческого	 тела.	 В  случае	 наступления	 на	 разумную	 способ-
ность	человека	со	стороны	искусственных	интеллектуальных	си-
стем	актуализируется	тема	концептуализации	антропологических	
угроз	и рисков,	чтобы	в дальнейшем	формировать	аргументатив-
ную	базу	в биоэтическом	регулировании	возникающих	этических	
проблем.	Философские	подходы	к темпоральности	человеческого	
бытия	являются	важным	фокусом	диагностики	рисков	в контексте	
ИИ.	Бытие	телом	протекает	в измерениях	физического	времени,	
тогда	как	мыслительная	деятельность	формирует	время	как	дли-
тельность	идеального,	психического.	Создание	умных	помощни-
ков	 человека	 нацелено	 на	 интенсификацию	 интеллектуальной	
деятельности:	ускорение	вычислений,	когнитивных	связей	и реак-
ций,	радикальное	сокращение	времени	на	изучение	информации,	
например	в  системах	поддержки	врачебных	решений.	Как	будет	
влиять	 протезирование	 с  помощью	 искусственного	 интеллекта	
скорости	 человеческой	 сообразительности	 и  способности	 к  ана-
лизу	на	когнитивные	возможности	человека	в дальнейшем?	Если	
искусственные	 интеллектуальные	 системы	 станут	 постоянным	
спутником	человека	в поиске	и обработке	информации,	в приня-
тии	решений,	то	как	изменится	человеческая	память,	усилятся	или	
ослабеют	в ней	хронологическая	и ассоциативная	составляющие?	
Эти	 вопросы	 биоэтического	 уровня	 апеллируют	 к  философским	
теориям	и осмыслению	ранее	не	существовавших	аспектов	овла-
дения	временем	с помощью	современных	технологий.

The	 theme	of	erasing	 the	signs	of	 time	on	 the	human	body,	 its	
transformation	and	reconstruction	 in	plastic	surgery	and	trans-
plantology,	shaped	philosophical	and	anthropological	 reflection	
in	the	theoretical	explication	of	bioethical	problems.	The	attack	
on	the	body	in	various	bio-	and	paramedical	practices,	the	instru-
mentalization	of	the	body	in	spite	of	its	spiritualization	made	it	
necessary	 to	 expand	 the	 disciplinary	 discourse	 in	 order	 to	 find	
normative	grounds	for	lining	the	boundaries	of	permissible	trans-
formations	of	the	human	body.	In	the	event	of	an	attack	on	the	
reasonable	ability	of	a	person	by	artificial	intelligent	systems,	the	
topic	of	conceptualization	of	anthropological	threats	and	risks	is	
actualized	in	order	to	further	form	an	argumentative	base	in	the	
bioethical	regulation	of	emerging	ethical	problems.	Philosophical	
approaches	to	the	temporality	of	human	existence	are	an	import-
ant	focus	for	diagnosing	risks	in	the	context	of	AI.	Being	a	body	
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takes	place	in	the	dimensions	of	physical	time,	while	mental	ac-
tivity	forms	time	as	the	duration	of	the	ideal,	mental.	The	creation	
of	smart	human	assistants	is	aimed	at	intensifying	intellectual	ac-
tivity:	accelerating	calculations,	cognitive	connections	and	reac-
tions,	radically	reducing	the	time	for	studying	information,	for	ex-
ample,	in	medical	decision	support	systems.	How	will	prosthetics	
with	the	help	of	artificial	intelligence	affect	the	speed	of	human	
ingenuity	and	the	ability	to	analyze	the	cognitive	capabilities	of	
a	person	in	the	future?	If	artificial	intelligent	systems	become	a	
constant	companion	for	a	person	in	searching	for	and	processing	
information,	in	making	decisions,	then	how	will	human	memory	
change,	will	 the	chronological	and	associative	components	 in	 it	
strengthen	or	weaken?	These	questions	of	the	bioethical	level	ap-
peal	to	philosophical	theories	and	comprehension	of	previously	
non-existent	aspects	of	mastering	time	with	the	help	of	modern	
technologies.
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Травма	 мозга,	 нарушающая	 жизнь	 сознания,	 создает	 экзи-
стенциальную	 ситуацию	 вызова	 для	 философского,	 врачебного	
и  научного	 познания,	 задает	 фундаментальный	 теоретический	
и,  одновременно,	 практический	 вопрос,	 требующий	 конкретно-
го	ответа,	который	так	или	иначе	в конечном	итоге	должен	най-
ти	выражение	в идее	помощи	страдающему	человеку.	Но,	прежде	
чем	отвечать,	каждый	из	специалистов	должен	перевести	вопро-
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шание,	которое	он	в этом	вызове	различает,	на	язык	своей	дисци-
плинарной	области;	транспонировать	разворачивающиеся	перед	
ним	события,	свидетельствующие	о нарушении	сознания,	на	кар-
ту	своих	особенных	репрезентаций	и интерпретаций.	Поскольку	
такого	 рода	дисциплинарных	 карт	много,	то	 вполне	тривиально	
звучит	 утверждение,	 что	проблема	нарушения	 сознания	при	че-
репно-мозговых	 травмах	 носит	 междисциплинарный	 характер.	
Сделаем	из	этого	тривиального	утверждения	нетривиальный	вы-
вод —	вызов	разуму,	воплощенный	в страдающем	теле	пациента,	
который	ставит	перед	нами	вопрос,	требующий	ответа —	практи-
ческого	сострадания,	звучит	из	расщелины	«между»	в многообра-
зии	дисциплинарных	миров.	В это	между	ускользает	страдающее	
сознание	пациента,	оставляя	в особенных	мирах	дисциплинарных	
репрезентаций	и интерпретаций	свои	следы —	особенные	экспе-
риментальные,	теоретические	или	практические	модели.	В отно-
шении	 к  конкретным	 дисциплинарным	 формам	 представления	
основополагающее	 вопрошание	 выступает	 как	 открытая	 (сооб-
щающая	 друг	 другу,	 но	 не	 обобщающая)	 целостность,	 как	 сила,	
принуждающая	 мысль	 мыслить,	 как	 смыслопорождающее	 эниг-
матическое	 (В.	С.	Библер)	 начало	 мысли.	 Иллюзии	 возможности	
оцифровать	 сознание	и человеческий	мир	строятся	на	 символи-
ческой	кастрации	смыслопорождающего	начала	мысли	 (ее эниг-
матичности).

Brain	 trauma,	 which	 disrupts	 the	 life	 of	 consciousness,	 creates	
an	 existential	 situation	 of	 challenge	 for	 philosophical,	medical,	
and	scientific	cognition,	poses	a	fundamental	theoretical	and,	at	
the	same	time,	practical	question	that	requires	a	specific	answer,	
which,	 one	 way	 or	 another,	must	 eventually	 find	 expression	 in	
the	 idea	 of	 helping	 the	 suffering	person.	But	 before	 answering,	
each	 of	 the	 specialists	must	 translate	 the	 question	 that	 he/she	
discerns	 in	this	challenge	into	the	language	of	own	disciplinary	
field.	To	transpose	the	events	unfolding	before	him,	indicative	of	
a	 disturbance	of	 consciousness,	 into	 a	map	of	 his	 own	particu-
lar	 representations	 and	 interpretations.	 Since	 there	 are	 many	
such	disciplinary	maps,	it	is	quite	trivial	to	argue	that	the	prob-
lem	of	impaired	consciousness	in	brain	injury	is	interdisciplinary	
in	nature.	Let	us	draw	a	non-trivial	conclusion	 from	this	 trivial	
assertion:	 the	challenge	 to	 the	mind,	embodied	 in	 the	patient’s	
suffering	body,	which	poses	a	question	that	demands	an	answer —	
practical	 com-passion —	 sounds	 from	 the	 cleft	 between	 in	 the	
multiplicity	 of	 disciplinary	 worlds.	 Into	 these	 in-between	 slips	
the	 patient’s	 suffering	 consciousness,	 leaving	 its	 traces	 in	 the	
particular	worlds	of	disciplinary	representations	and	interpreta-
tions —	particular	experimental,	theoretical	or	practical	models.	
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In	 relation	 to	 specific	 disciplinary	 forms	 of	 representation,	 the	
grounded	questioning	 acts	 as	 an	open	 (communicating	 to	 each	
other	but	not	generalizing)	wholeness,	as	a	force	forcing	thought	
into	thinking.	As	the	meaning-generating	enigmatic	(V.	S.	Bibler)	
beginning	of	thought.	Illusions	of	the	possibility	to	digitize	con-
sciousness	and	the	human	world	are	built	on	the	symbolic	castra-
tion	of	the	sense-forming	beginning	of	thought	(it’s	enigmatism).
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В	 начале	 ХХI  в.	 возникает	 новая	 необходимость	 уточнения	
понятия	субъекта,	связанная	с внедрением	цифровых	технологий	
во	все	сферы	человеческой	жизни.	Главной	проблемой	здесь	ста-
новится	 распределенность	 субъекта	 и  его	 деятельности	 по	 двум	
разным	средам	взаимодействия.	Одна	из	них —	физическая	среда,	
в  которой	 субъекты	 обладают	 телами,	 получающими	 непосред-
ственный	 опыт	 от	 объектов	 окружающего	 их	 физического	 мира	
и  непосредственного	 взаимодействия	 с  другими	 субъектами;	
среда,	 события	 в  которой	 разворачиваются	 в  режиме	 «офлайн».	
Вторая —	 цифровая	 среда,	 т.	е.	 среда,	 в  которой	 осуществляются	
цифровые	 взаимодействия	 в  формате	 «онлайн».	 Субъект	 сам	 по	
себе	 является	 частью	физической	 среды,	 но	 способен	 выступать	
в  качестве	 агента	 в  цифровой	 среде:	 «для	 современной	филосо-
фии	субъект —	это	прежде	всего	конкретный	телесный	индивид,	
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существующий	 в  пространстве	 и  времени,	 включенный	 в  опре-
деленную	 культуру,	 имеющий	 биографию,	 находящийся	 в  ком-
муникативных	и иных	отношениях	с другими	людьми»	[1,	с. 660].	
Отталкиваясь	 от	 этого	 определения,	 можно	 выделить	 несколько	
проблемных	 моментов,	 которые	 заставляют	 иначе	 взглянуть	 на	
понимание	 субъекта	 в  современной	 ситуации.	 1.	 «Растелеснива-
ние»	субъекта	в цифровой	среде.	2.	«Децентрация»	субъекта,	рас-
пределение	его	деятельности	в двух	различных	средах.	3.	Отчуж-
дение	информации	о субъекте	и принадлежащих	ему	сообщений	
в цифровой	среде,	которое	осуществляется	как	с согласия	(явного	
или	по	незнанию)	субъекта,	так	и против	его	воли.	Как	представ-
ляется,	именно	проблема	«растелеснивания»,	т.	е.	изменения	роли	
тела	в цифровых	взаимодействиях,	является	предпосылкой	к воз-
никновению	последующих	двух	проблем.

Литература
1.	 Лекторский	В.	А.	Субъект	 //	 Новая	 философская	 энциклопе-

дия.	М.,	2001.	С. 659–660.

At	the	beginning	of	the	XXI	century	there	is	a	new	need	to	clarify	
the	concept	of	the	subject,	associated	with	the	introduction	of	dig-
ital	technologies	in	all	spheres	of	human	life.	The	main	problem	
here	is	the	«distribution»	of	the	subject	and	its	activities	across	
two	different	interaction	environments.	One	of	them	is	a	physical	
environment	in	which	subjects	have	bodies	that	interact	directly	
with	objects	of	 the	physical	world	around	 them	and	with	other	
subjects,	it	is	an	environment	in	which	events	unfold	in	the	«of-
fline»	mode.	The	second	is	the	digital	environment —	an	environ-
ment	in	which	digital	interactions	are	carried	out	in	the	«online»	
format.	The	subject	itself	is	part	of	the	physical	environment,	but	
is	able	to	act	as	an	agent	in	the	digital	environment:	«for	modern	
philosophy,	 the	 subject	 is	 primarily	 a	 concrete	 bodily	 individu-
al	existing	in	space	and	time,	included	in	a	certain	culture,	hav-
ing	a	biography,	being	in	communicative	and	other	relationships	
with	other	people»	 [1,	 p.	 660].	 Starting	 from	 this	 definition,	we	
can	identify	several	problematic	points	that	make	us	understand	
the	subject	in	a	different	way	in	the	current	situation.	1.	«Disem-
bodiment»	of	the	subject	in	the	digital	environment.	2.	The	«de-
centralization»	of	the	subject,	the	distribution	of	its	activities	in	
two	 different	 environments.	 3.	Alienation	 of	 information	 about	
the	subject	and	texts	belonging	to	him	in	the	digital	environment,	
which	is	carried	out	both	with	the	consent	(explicit	or	ignorant)	
of	the	subject,	and	against	his	will.	It	seems	that	it	is	precisely	the	
problem	of	«disembodiment»,	i.	e.	changing	the	role	of	the	body	
in	digital	interactions	is	a	prerequisite	for	the	emergence	of	the	
following	two	problems.
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В	 рамках	 доклада	 будет	 рассмотрен	 вариант	 обоснования	
развития	и внедрения	технологий	ИИ,	который	концентрируется	
на	 возможностях	 для	 ИИ	 стать	 терапевтическим	 инструментом,	
способом	исправления	ошибок	мышления	человека,	по	аналогии	
с обоснованием	терапевтического	применения	биотехнологий	для	
полноценной	реализации	человека	[2].	Данная	перспектива	скло-
няется	 к  рассмотрению	 человека	 как	 «организма,	 обрабатываю-
щего	информацию»,	что	стало	возможным	благодаря	открытиям	
в сфере	генетики	и развития	ИТ-технологий,	которые	позволили	
рассмотреть	компьютер	как	модель	человеческого	мышления [1].	
То	есть	понимание	«несчастья»	сознания	рассматривается	в пер-
спективе	того,	что	человеческий	мозг	и интеллект	являются	про-
граммой	 (хотя	 и  во	 множество	 раз	 более	 сложной,	 чем	 любое	
техническое	устройство),	в которую	в процессе	необходимых	по-
требностей	эволюционного	развития	закрались	большие	ошибки,	
и их	необходимо	исправлять.	Например,	в известной	работе	Д.	Ка-
немана	 [3]	представлен	целый	ряд	систематических	и практиче-
ски	неустранимых	ошибок	мышления,	бессознательных	иррацио-
нальных	предубеждений,	поэтому	люди	нуждаются	в помощи	для	
принятия	более	точных	суждений	и лучших	решений.	Одним	из	
претендентов	на	роль	такого	помощника	и предлагается	«созда-
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ние	ИИ-агента,	который,	с одной	стороны,	соответствует	челове-
ческому	интеллекту,	а с другой —	не	страдает	от	человеческих	сла-
бостей	и неудач»	[1].

The	report	will	consider	a	variant	of	the	rationale	for	the	devel-
opment	 and	 implementation	 of	AI	 technologies,	 which	 focuses	
on	the	possibilities	for	AI	to	become	a	therapeutic	tool,	a	way	of	
correcting	human	thinking	errors,	by	analogy	with	the	rationale	
for	 the	 therapeutic	 application	 of	 biotechnology	 to	 full	 human	
realization	[2].	This	perspective	leans	toward	viewing	humans	as	
«information-processing	organisms»,	made	possible	by	discover-
ies	in	genetics	and	the	development	of	IT	technology,	which	made	
it	possible	to	view	the	computer	as	a	model	for	human	thinking	
[1].	That	is,	the	understanding	of	the	«misfortune»	of	conscious-
ness	 is	seen	from	the	perspective	that	the	human	brain	and	in-
tellect	are	a	program	(albeit	many	times	more	complex	than	any	
technical	device)	into	which	the	necessary	needs	of	evolutionary	
development	have	crept	great	errors	and	must	be	corrected.	For	
instance,	 a	 famous	 paper	 by	D.	Kahneman	 [3]	 presents	 a	whole	
range	of	systematic	and	practically	 irremovable	errors	of	 think-
ing,	unconscious	irrational	biases,	which	is	why	people	need	help	
in	making	more	accurate	judgments	and	better	decisions	and	one	
of	the	candidates	for	the	role	of	such	an	assistant	is	«creation	of	
an	AI-agent,	which,	 on	 one	 side	 corresponds	 to	 human	 intelli-
gence	and,	on	the	other,	does	not	suffer	from	human	weaknesses	
and	failures»	[1].

References

1.	Bibel	W.	(2014).	Artificial	 Intelligence	 in	a	historical	perspec-
tive.	AI	Communications.

2.	Buchanan	A.	(2011).	Beyond	humanity?	The	ethics	of	biomedi-
cal	enhancement.	Oxford	University	Press.	304	p.

3.	 Kahneman	D.	 (2011).	 Thinking,	 Fast	 and	 Slow.	 Farrar,	 Straus	
and	Giroux.	499	p.



Секция 7. Этические проблемы искусственных сред и технологий

292 «Сознание, тело, интеллект и язык в эпоху когнитивных технологий»

ИНТЕРФЕЙСЫ «МОЗГ‑КОМПЬЮТЕР»  
И «МОЗГ‑МОЗГ» В СТРУКТУРЕ НБИКС‑КОНВЕРГЕНЦИИ 

(на основе экспериментальных данных НИТЦ 
нейротехнологий ЮФУ)

Чапны Елена Владимировна,
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии  

Южного федерального университета
elena_chapny@mail.ru

Боков Герман Евгеньевич,
кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии религии и религиоведения Института философии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

bokovg@gmail.com

Шапошников Павел Дмитриевич,
аспирант 1-го года обучения, младший научный сотрудник 

Научно-исследовательского технологического центра нейротехнологий, 
Южный федеральный университет

pavsh@sfedu.ru

INTERFACES «BRAIN-COMPUTER»  
AND «BRAIN-BRAIN» IN THE STRUCTURE  

OF NBICS-CONVERGENCE  
(based on experimental data of the Research  

and Development Center for Neurotechnologies  
of the Southern Federal University)

Chapny Helen,
PhD (Philosophy), Associate Professor of the Department of Social 

Philosophy of the Southern Federal University

Bokov German E.,
PhD (Philosophy), Associate Professor  

of the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, 
Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University

https://orcid.org/0000-0002-0456-2356

mailto:elena_chapny@mail.ru
mailto:bokovg@gmail.com
mailto:pavsh@sfedu.ru
https://orcid.org/0000-0002-0456-2356


293MBIL Conference – 2023

Shaposhnikov Pavel D.,
1st year postgraduate student, Junior researcher  

of the Research technological center of Neurotechnologies, 
Southern Federal University

https://orcid.org/0000-0002-2055-2502

Междисциплинарные	 исследования	 в  различных	 научных	
областях	 все	 чаще	 оперируют	 концептом	 «конвергирующие	тех-
нологии».	 Данный	 концепт	 предполагает	 синергетическое	 взаи-
модействие	между	различными	областями	научного	знания:	ней-
ронаукой	и философией,	нейрофизиологией	и когнитивистикой,	
нанотехнологиями	и науками	о человеке	и т.	д.

Отличительной	 чертой	 развития	 современных	 антропотех-
нологических	практик	является	фокусировка	на	человека	и тело-
ориентированность,	что	предполагает	изучение	процессов	коэво-
люции	человеческого	тела,	сознания	и социальной	среды,	с учетом	
телесно-ориентированного	 подхода	 к  когнитивным	 процессам	
в парадигме	постнеклассики.	Большое	внимание	уделено	осмыс-
лению	взаимодействия	НБИКС	 (нано-,	 био-,	инфо-,	 когнитивных	
и социальных	технологий)	как	пути	«расширения»	человека	и его	
«улучшения».

Такое	 взаимодействие	 становится	 возможным	 во	 многом	
благодаря	 интерфейсам	 «мозг-компьютер»	 (ИМК)	 и  «мозг-мозг»	
(ИММ),	 разработки	 которых	 в  настоящее	 время	 активно	 ведут-
ся	 научными	 коллективами	 разных	 стран.	 Начиная	 с  2019  года,	
в НИТЦ	нейротехнологий	ЮФУ	активно	развивается	направление,	
связанное	с нейроуправлением	и нейрокоммуникацией,	в рамках	
которого	 ведутся	 разработки	 интерфейса	 «мозг-мозг».	 ИММ	 ре-
ализует	 управление	 посредством	 мысленных	 команд	 (представ-
ляющих	 собой	 ЭЭГ-паттерны	 идеомотрных	 актов	 и  внутренней	
речи)	биологическим	объектом —	крысой.	Кроме	того,	была	раз-
работана	биогибридная	система	распознавания	запахов,	которая	
обнаруживает	пространственно-временные	паттерны	фокальной	
активности	обонятельной	луковицы	крысы,	связанные	с конкрет-
ными	веществами.	Результаты	этих	экспериментов,	на	наш	взгляд,	
нуждаются	 в  тщательном	 теоретическом	 осмыслении	 и  будут	
представлены	в ходе	работы	конференции.

Interdisciplinary	research	in	various	scientific	institutions	more	
often	 operates	 with	 the	 concept	 of	 «converging	 technologies».	
This	concept	implies	a	synergistic	interaction	between	the	fields	
of	 scientific	 knowledge:	 neuroscience	 and	 philosophy,	 neuro-
physiology	 and	 cognitive	 science,	 nanotechnology	 and	 human	
sciences,	 etc.	A	 distinctive	 feature	 of	 the	 development	 of	mod-
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ern	 anthropotechnological	 practices	 is	 the	 impact	 on	 a	 person	
and	body	orientation.	What	does	 it	mean	 to	 study	 the	process-
es	of	co-evolution	of	the	human	body,	consciousness	and	social	
environment,	 taking	 into	account	 the	body-oriented	perception	
of	cognitive	processes	in	the	post-non-classical	paradigm.	Much	
attention	is	paid	here	to	understanding	the	sensations	of	NBICS	
(nano-,	bio-,	info-,	cognitive	and	social	technologies)	as	a	way	to	
«expand»	a	person	and	«improve»	him.	Such	interaction	becomes	
possible	 largely	 due	 to	 the	 «brain-computer»	 (BCI)	 and	 «brain-
brain»	(BMI)	interfaces,	the	development	of	which	is	currently	be-
ing	actively	carried	out	by	scientific	teams	in	different	countries.	
Starting	from	2019,	the	SRTC	of	Neurotechnologies	of	SFedU	has	
been	actively	developing	a	direction	related	to	neurocontrol	and	
neurocommunication,	 where	 the	 brain-brain	 interface	 is	 being	
developed.	 IMM	 implements	 control	 by	means	 of	mental	 com-
mands	 (representing	EEG	patterns	 of	 ideomotor	 acts	 and	 inner	
speech)	of	a	biological	object —	a	rat.	In	addition,	a	biohybrid	odor	
recognition	system	has	been	developed	that	detects	spatiotempo-
ral	patterns	of	 focal	activity	 in	the	rat	olfactory	bulb	associated	
with	specific	substances.	The	results	of	these	experiments,	in	our	
opinion,	need	a	thorough	theoretical	understanding	and	will	be	
presented	during	the	conference.
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Цель	доклада —	осмысление	музыкальных	структур	как	гене-
раторов	новой	информации.	 Задачи	 связаны	с раскрытием	меха-
низма	взаимодействия	прообраза	(прообразов)	и самой	структуры.

Структурные	прообразы	существуют	исключительно	в созна-
нии	людей —	носителей	той	или	иной	музыкальной	традиции —	
в их	памяти,	в силу	чего	они	не	могут	быть	неизменными	и четко	
фиксированными,	они	по	природе	процессуальны.	Такими	струк-
турными	прообразами	могут	являться	целые	тексты	(в фольклоре	
и ритуальной	архаической	музыке),	их	элементы —	фразы,	инто-
нации	(гармонии,	ритмы	и т.	д.) —	либо	в виде	«готовых	слов»,	либо	
как	новые	формы	их	синтеза;	наконец,	принципы	и элементы	тех-
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ники.	Весь	музыкальный	процесс,	от	воплощения	прообраза	в зву-
чании	(включая	создание	произведения)	до	последующих	испол-
нений	произведения	(которое	теперь	выступает	как	прообраз	и его	
последующих	исполнений,	и других	произведений	других	компо-
зиторов),	 есть	 становление	 смысла	 (смысл-процесс)	и  структуры	
(в различной	степени	инвариантной	или	вариантной).	Такое	ста-
новление	на	всех	этапах	связано	с возрастанием	информации	[2],	
которое	определяется	множеством	факторов.	Важнейший	из	этих	
факторов —	«игра»	художественной	формы	со	своим	прообразом	
[1],	которая	в музыке	различных	эпох	и стилей	имеет	различные	
модели.	В европейской	музыке	Нового	времени	нахождение	слу-
шателем	структурно-стилевых	моделей	(путь,	обратный	и идущий	
навстречу	пути	композитора)	существенно	обогащает	смысл	му-
зыки.	Такая	игра-диалог	есть	признак	искусства	в принципе.

The	paper	aims	to	comprehend	musical	structures	as	generators	
of	new	information.	Among	the	objectives	is	to	demonstrate	the	
means	of	interaction	between	the	prototype	(prototypes)	and	the	
structure	itself.	The	entire	musical	process,	from	the	embodiment	
of	 the	prototype	 in	sound	 (including	 the	creation	of	a piece)	 to	
the	subsequent	performances	(the	piece	now	acts	as	a	prototype	
of	both	 its	performances	and	other	pieces	by	different	compos-
ers)	is	the	becoming	of	meaning	(meaning-process)	and	structure	
(to various	degrees	 invariant	or	variant).	At	all	 stages,	 such	be-
coming	is	related	to	the	information	increase	[2],	predetermined	
by	 the	 variety	 of	 aspects.	 The	 most	 important	 of	 them	 is	 the	
«game»	of	an	artistic	form	with	its	prototype	[1],	which	has	vari-
ous	models	in	music	of	different	eras	and	styles.	In	the	European	
modern	era	music,	the	discovery	of	structural	and	stylistic	models	
by	the	listener	(the	reverse	way	towards	the	composer)	consider-
ably	enriches	the	musical	meaning.	Such	game-dialogue	is	a	basic	
sing	of	art.
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В	музыке	мы	имеем	дело	с необычайно	абстрактным	методом	
общения.	В отличие	от	речи,	музыкальная	информация	неопреде-
ленна	и субъективна.	Основные	мелодические	элементы	в музыке	
просты	и немногочисленны,	и понимание	разницы	в их	характере	
не	требует	формального	обучения.	Более	того,	основные	механиз-
мы	кодирования	в музыке	примитивны.

Музыковедение	и исследования	в области	восприятия	музы-
ки	указывают	на	то,	что	музыка	являет	собой	случай	овеществлен-
ного	 (телесного)	 сознания,	 поскольку	мелодическая	морфология	
задействует	не	только	слух	и лимбическую	систему,	но	и мотор-
ную	систему	 (Nielsen,	1983;	Madsen	&	Fredrickson,	1993).	Данные	
показывают,	 что	 восприятие	 мелодических	 элементов	 образует	
градиент	слухового	комфорта	(Bidelman	&	Krishnan,	2011),	скорее	
всего	имеющего	отношение	к нейронным	затратам	на	обработку	
слуховой	информации.

Отношения	между	музыкальными	звуками	создают	динами-
ческое	 поле,	 в  котором	тона	 отличаются	 по	 интенсивности	 вос-
принимаемого	 напряжения	 или	 силе	 притяжения	 к  тональному	
центру.	 Интеграция	 волн	 тонального	 напряжения	 и  разрешения	
в  согласии	 с  тонально-временной	 программой	 данной	 музы-
кальной	композиции	 создает	логику	 эмоции.	Поскольку	высшие	
когнитивные	функции	человека	неотделимы	от	работы	лимбиче-
ской	системы,	исследование	механизмов	эмоций	в музыке	могут	
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помочь	нашему	пониманию	человеческого	сознания.	Кроме	того,	
приложение	музыки	в  реабилитационной	медицине	требует	по-
нимания	механизмов	музыкального	восприятия.

In	music	we	are	dealing	with	an	extraordinarily	abstract	method	
of	communication.	Unlike	speech,	musical	 information	 is	vague	
and	subjective.	The	basic	melodic	elements	 in	music	are	simple	
and	 few	 in	number,	and	understanding	their	difference	 in	char-
acter	does	not	require	formal	training.	Moreover,	the	basic	coding	
mechanisms	in	music	are	spectacularly	primitive.	Musicology	and	
research	in	the	perception	of	music	indicate	that	music	is	a	case	of	
embodied	cognition,	since	melodic	morphology	involves	not	only	
the	auditory	and	limbic	systems,	but	also	the	motor	system	(Niel-
sen,	 1983;	 Madsen	&	 Fredrickson,	 1993).	 In	 addition,	 the	 data	
show	that	 the	perception	of	melodic	elements	 forms	a	gradient	
of	auditory	comfort	(Bidelman	&	Krishnan,	2011),	most	likely	re-
lated	to	the	neural	cost	of	auditory	processing.	Relationships	be-
tween	musical	sounds	create	a	dynamic	field	in	which	tones	differ	
in	degree	of	perceived	tension	or	attraction	to	a	tonal	center.	The	
integration	of	waves	of	 tonal	 tension	and	release	 in	accordance	
with	the	time-tonal	program	of	a	given	musical	composition	cre-
ates	the	logic	of	emotion.	Since	our	higher	cognitive	functions	are	
inseparable	from	the	workings	of	the	limbic	system,	the	study	of	
the	mechanisms	of	emotions	in	music	can	help	our	understanding	
of	human	consciousness.	In	addition,	the	application	of	music	in	
rehabilitation	medicine	 requires	an	understanding	of	 the	music	
perception	mechanisms.
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Актуальные	проблемы	теории	музыки	в 21	веке	связаны	с из-
мерением	 ее	 выразительности,	 а  также	 с  разработкой	 методов	
и средств	повышения	выразительности,	в том	числе	за	счет	соз-
дания	нового	 звукоряда.	При	 этом	должны	учитываться	 особен-
ности	 восприятия	музыки	людьми	различных	национальностей,	
воспитания	 и  языка.	 К  решению	 этих	 проблем	 авторы	подошли	
на	 основе	 эволюционного	 анализа	 появления	 музыки,	 которая	
открыла	 историю	 возникновения	 человека	 разумного.	 Это	 по-
зволило	 сформировать	 модели	 измерения	 эмоций,	 вызываемых	
и  выражаемых	 акустическими	 сигналами.	 На	 основе	 моделей	
были	объяснены	причины	отличий	в восприятии	мажора	и мино-
ра,	 а  также	музыкальных	фрагментов,	 написанных	 в  различных	
тональностях,	 эмоциональные	 особенности	 колокольного	 звона	
и этнической	музыки,	исполняемой	на	барабанах,	коммуникатив-
ных	звуков	животных	и др.	Кроме	того,	показана	возможность	ди-
агностирования	развития	мозга	младенцев	по	их	плачу.	В докладе	
приведены	результаты	исследований,	касающихся	использования	
искусственного	интеллекта	и вейвлет-преобразования	для	изме-
рения	эмоций,	выражаемых	музыкальными	фрагментами.	Пред-
ложенные	модели	дают	основу	для	формирования	строгой	терми-
нологии.	Повышение	выразительности	прослушиваемой	музыки,	
как	и других	видов	искусства,	будет	способствовать	развитию	ассо-
циативного	мышления	слушателей,	что	особенно	важно	в период	
наступающей	эпохи	Индустрии	5.0.	Это	даст	возможность	усилить	
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творческие	способности	людей	и повысить	их	конкурентоспособ-
ность	по	отношению	к роботам.

In	the	21st	century,	the	topical	problems	of	music	theory	concern	
the	measurement	of	music	expressiveness	as	well	as	development	
of	 the	methods	and	 instruments	 for	 increasing	 it,	 including	the	
creation	of	 a	 new	musical	 tune.	At	 the	 same	 time,	 the	 features	
of	music	perception	by	people	of	different	nationalities,	upbring-
ing,	 and	 language	 should	 be	 taken	 into	 account.	 The	 authors	
approached	the	mentioned	problem	solution	on	 the	basis	of	an	
evolutionary	 analysis	 of	 music	 appearance,	 which	 corresponds	
the	 homo	 sapience	 emergence.	 This	 has	 enabled	 the	 formation	
of	models	for	measuring	the	emotions	evoked	and	expressed	by	
acoustic	signals.	Based	on	the	models,	the	reasons	for	differences	
in	perception	of	major	and	minor	as	well	as	music	fragments	writ-
ten	in	different	tonalities,	emotional	features	of	bell	ringing,	eth-
nic	drum	music,	communicative	animal	sounds,	infants’	cry,	etc.	
have	been	explained.	The	paper	presents	the	results	of	research	
concerning	the	use	of	artificial	intelligence	and	wavelet	transform	
to	measure	emotions	expressed	 in	musical	 fragments.	The	pro-
posed	models	provide	a	basis	for	a	rigorous	terminology.	Enhanc-
ing	the	expressiveness	of	 listened	music,	as	well	as	of	other	art	
forms,	will	contribute	to	the	development	of	listeners’	associative	
thinking,	which	is	especially	important	in	the	coming	era	of	In-
dustry	5.0.	This	will	provide	an	opportunity	to	enhance	people’s	
creativity	and	increase	their	competitiveness	with	robots.

УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ: ВРЕМЕННОЙ МАСШТАБ 
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Исследователи	 уверены	 в  том,	 что	 изучение	 невербальной	
памяти	 откроет	 новые	 возможности	 для	 разрешения	 давних	
споров	о природе	слуховой	памяти	и ее	эффективности	в целом	
(Cohen	M.	A.,	Horowitz	T.	S.,	Wolfe	J.	M.,	2009;	Agus	T.	R.,	Thorpe	S.	J.,	
Pressnitzer	 D.,	 2010;	 McKeown	 D.,	 Mercer	 T.,	 2012;	 Andrillon	 T.,	
Kouider	S.,	Agus	T.,	Pressnitzer	D.,	2015;	Song	K.,	Luo	H.,	2017).	Про-
блема	слуховой	памяти	изучалась	на	материале	вербальной	речи	
и белого	шума,	так	как	 считалось,	что	изучение	звука,	не	нагру-
женного	 смыслом,	 поможет	 точнее	 определить	 временной	 мас-
штаб	памяти,	нежели	эксперименты	с естественным	звуком.

В	 результате	 экспериментов	 был	 установлен	 коэффициент	
передачи	данных	в памяти	(memory-transfer	coefficient,	см.:	Song	K.	
and	Luo	H.,	2017)	и сделаны	любопытные	выводы	о том,	что:	«мозг	
обладает	 способностью	 постепенно	 сформировать	 стабильную	
временную	 организацию	 для	 запоминаемых	 слуховых	 сигналов	
в определенных	временных	масштабах»	(там	же);	«≈200	мс	может	
быть	критическим	временным	объемом,	который	упорядочивает	
слуховую	 информацию	 в  пространстве	 памяти»	 (там	 же);	 «зву-
ки…	 организованы	 и  структурированы	 на	 дискретных	 времен-
ных	отрезках	в представлении	слуховой	памяти»	(там	же);	«мозг	
сегментирует	 входящие	 звуки	 речи	 на	 дискретные	 временные	
фрагменты	длительностью	≈200	мс,	что	соизмеримо	с длиной	сло-
га	в разных	языках»	(Luo	et	al.,	2013).	Данные	выводы	повторили	
и в некоторых	пунктах	совпали	с обнародованными	в ряде	наших	
работ	(Шамилли,	2009,	2010,	2018–2020)	результатами	исследова-
ния	процесса	обучения	музыке	в переднеазиатских	устно-профес-
сиональных	традициях.	Мы	опирались	на	аудиовизуальные	мате-
риалы	(слушание	реальное,	аудиозапись	и транскрипция),	процесс	
преподавания	 выдающихся	 певцов	 (Махмуд	 Карими,	 Мухаммад	
Реза	Шаджариан	и Алим	Гасымов),	их	интервью	и классическую	
теорию	музыки	 IX–XV веков	на	персидском,	 арабском	и иврите.	
Временные	структуры	в слуховой	памяти	описаны	нами	с исполь-
зованием	 методологии	 логико-смыслового	 анализа	 (А.	В.	Смир-
нов,	Г.	Б.	Шамилли),	рассматривающей	субъект-предикатную	связ-
ность	как	надындивидуальный	механизм	передачи	и восприятия	
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слуховой	информации.	Результаты	анализа	показали,	что	и есте-
ственные	звуки,	несущие	смысл	посредством	голоса	и инструмен-
та,	организованы	и структурированы	дискретными	временными	
интервалами	в ≈200	мс	в долговременной	слуховой	памяти.	Кроме	
того,	они	концептуализированы	в современной	устной	практиче-
ской	терминологии,	а также	в классической	теории	как	различные	
типы	движения,	обладающие	собственными	названиями	в музы-
кальных	традициях	данного	региона.

Researchers	 are	 confident	 that	 studying	 specifically	 nonver-
bal	 memory	 promises	 exciting	 possibilities	 for	 settling	 the	
long-standing	debates	about	the	nature	of	auditory	memory	and	
its	 performance	 (Cohen,	 M.A.,	 Horowitz,	 T.S.,	 and	 Wolfe	J.	M.,	
2009;	Agus	T.	R.,	Thorpe	S.	J.,	Pressnitzer	D.,	2010;	McKeown	D.,	
Mercer	 T.,	 2012;	 Andrillon	 T.,	 Kouider	 S.,	 Agus	 T.,	 Pressnitzer	
D.,	 2015;	Song	K.,	 Luo	H.,	 2017).	To	date,	 the	problem	of	 audi-
tory	memory	has	been	studied	on	the	material	of	verbal	speech	
and	white	noise,	which	was	associated	with	the	illusion	that	the	
study	of	sound,	not	loaded	with	meaning,	will	help	to	determine	
the	time	scale	of	memory	more	accurately	than	experiments	with	
natural	sound.	To	do	this,	scientists	have	developed	experimental	
methods	for	analyzing	white	noise,	involving	different	age	groups	
of	 listeners	 and	 groups	 of	 people	 with	musical	 and	 non-musi-
cal	specialties.	As	a	result	of	the	experiments,	the	memory	data	
transfer	 coefficient	 (memory-transferring	 coefficient,	 see:	 Song	
K.	 and	 Luo	 H.,	 2017)	 was	 established,	 and	 curious	 conclusions	
were	drawn	that:	«the	brain	may	gradually	establish	robust	tem-
poral	organization	for	the	memorized	auditory	inputs	at	certain	
temporal	 scales»	 (ibid);	 «∼200	ms	might	 be	 a	 critical	 temporal	
window	 that	 organizes	 auditory	 information	 in	memory	 space»	
(ibid);	 «sounds…	 are	 organized	 and	 structured	 at	 discrete	 tem-
poral	 chunks	 in	auditory	memory	 representation»	 (ibid);	 «brain	
segments	incoming	speech	sounds	into	discrete	temporal	chunks	
of	∼200	ms,	a	temporal	scale	commensurate	with	syllable	length	
across	languages»	(Luo	et	al.,	2013).	However,	despite	the	fact	that	
all	 conclusions	 were	 based	 on	 experiments	 with	 verbal	 speech	
and	digital	noise,	they	repeated,	and	in	some	ways	coincided	with	
my	 studies	 of	 the	 teaching	process	 in	Middle	Eastern	oral-pro-
fessional	 musical	 traditions	 (Shamilli,	 2009,	 2010,	 2018–2020),	
which	were	not	experimental	and	are	associated	with	the	natural	
sound	of	 voice	 and	 instrument.	 In	my	work,	 I  rely	on	audio-vi-
sual	 (audio	 recording	 &	 transcription)	 materials	 and	 teaching	
process	such	outstanding	singers	as	Mahmoud	Karimi,	Muham-
mad	Reza	Shajarian	and	Alim	Gasimov	together	with	interviews	
of	these	masters,	as	well	as	classical	music	theory	of	the	9th-15th	
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centuries.	Temporal	Structures	in	Auditory	Memory	are	described	
using	the	methodology	of	logic-sense	analysis	based	on	the	sub-
ject-predicate	linking	mechanism	in	music	making	as	supra-indi-
vidual	for	transferring	and	perception	an	information.	My	results	
suggest	that	natural	sounds	bearing	meaning	through	the	voice	
and	instrument	not	only	are	organized	and	structured	at	∼200	ms	
discrete	 temporal	 chunks	 in	 long-term	auditory	memory	 repre-
sentation	but	are	conceptualized	in	the	practical	terminology	and	
classical	maqām	theory	as	different	movement	types	having	own	
names	for	every	musical	tradition.
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