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Аннотация: Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью различных наук, промышленных 
отраслей и повседневной жизни общества. Поскольку исследование искусственного интеллекта развивается 
в различных научных дисциплинах, его изучение требует комплексного, конвергентного подхода. Автор 
предлагает обзор существующих подходов к определению и интерпретации понятия искусственный интел-
лект с целью выявления его инвариантных характеристик, обуславливающих междисциплинарный характер 
искусственного интеллекта. Систематизируются ключевые драйверы и технологии развития искусственного 
интеллекта, основные модели его исследования; акцентируется уникальная способность искусственного 
интеллекта использовать знания, приобретать дополнительные знания и, анализируя и изучая способы 
их выражения и методы познания, достигать эффекта имитации интеллектуальной деятельности человека. 
Анализ определений исследуемого понятия позволяет сделать вывод о том, что важными тенденциями 
развития искусственного интеллекта являются его эмулятивное поведение и способность к постоянному 
развитию и изменениям, которые, с одной стороны, открывают новые исследовательские перспективы, 
а с другой – создают определенные трудности в понимании этих процессов. Среди технологий обучения 
искусственного интеллекта, играющих важную роль в его развитии, выделены алгоритмы, обработка больших 
данных и обработка естественного языка. Обзор существующих лингвистических исследований позволяет 
объединить исследовательские подходы в этой области вокруг основных задач интеллектуального анализа 
текстовых данных, среди которых основными являются поиск информации, извлечение знаний, классификация, 
аннотирование. Изучение и развитие искусственного интеллекта имеет важное значение для понимания его 
когнитивного потенциала и применения в различных сферах науки, промышленности и повседневной жизни.
Ключевые слова: искусственный интеллект, когнитивная наука, междисциплинарные исследования языка, 
конвергентный подход, управление искусственным интеллектом, искусственная социальность, интеллекту-
альный анализ
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Abstract: Artificial intelligence (AI) is becoming an integral part of various scientific disciplines, industries, 
and everyday life. AI studies cover quite a number of scientific fields, and the topic needs an integrated and convergent 
approach to address its multifaceted challenges. This paper provides an extensive survey of existing approaches 
to define and interpret the AI concept. The research objective was to identify the invariant characteristics of AI that 
underscore its interdisciplinary nature. The article categorizes the primary drivers, technologies, and key research 
models that fuel the advancement of AI, which possesses a unique capability to leverage knowledge, acquire additional 
insights, and attain human-like intellectual performance by analyzing expressions and methods of human cognition. 
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The emulation of human intellectual activity and inherent propensity for continual evolution and adaptability 
both unlock novel research prospects and complicate the understanding of these processes. Algorithms, big data 
processing, and natural language processing are crucial for advancing the AI learning technologies. A comprehensive 
analysis of the existing linguistic research revealed an opportunity to unify various research approaches within this 
realm, focusing on pivotal tasks, e.g., text data mining, information retrieval, knowledge extraction, classification, 
abstracting, etc. AI studies make it possible to comprehend its cognitive potential applications across diverse domains 
of science, industry, and daily life.
Keywords: artificial intelligence, cognitive science, interdisciplinary language research, convergent approach, 
artificial intelligence control, artificial sociality, intellectual analysis

Citation: Sorokina S. G. Artificial Intelligence in Interdisciplinary Linguistics. Vestnik Kemerovskogo gosudarstven
nogo universiteta. Seriia: Gumanitarnye i obshchestvennye nauki, 2023, 7(3): 267–280. (In Russ.) https://doi.
org/10.21603/2542-1840-2023-7-3-267-280

Введение
В течение последних десятилетий искусственный 
интеллект (ИИ) совершил впечатляющий прорыв, 
превратившись в одно из наиболее значимых и вос-
требованных направлений в сфере технологического 
развития. Возможности ИИ основаны на его способ-
ности обучаться на множестве разнообразных данных, 
что позволяет ему успешно справляться с крайне слож-
ными задачами, когда-то считавшимися прерогативой 
исключительно человеческого интеллекта. Сегодня 
ИИ активно применяется во множестве областей, 
охватывая медицину, финансы, автономную навига-
цию, машинное обучение, обработку естественного 
языка и др.

Проблемы исследования ИИ становятся неотъ-
емлемой частью технических и естественных наук, 
отраслей промышленности и повседневной жизни 
общества. Социальные и гуманитарные науки, кото-
рые всегда были и остаются центром исследования 
вопросов познания, познавательных процессов, созна-
ния, знания, также не могут оставаться в стороне 
от изучения ИИ, созданного по образу и подобию 
интеллекта человека, как отражение его деятельности, 
в результате которой в машинных программах отража-
ются ментальные модели человека. Именно поэтому 
для решения проблем ИИ необходим конвергентный 
подход, позволяющий в комплексе использовать преи-
мущества методологии и инструментария разных наук.

Созданный как проект знаний ИИ обладает уни-
кальной способностью использовать их в качестве 
объекта и, оперируя имеющимися знаниями, приобре-
тать дополнительные, анализировать и изучать их выра-
жение, методы познания и применять эти подходы 
для достижения эффекта имитации интеллектуальной 
деятельности человека [1].

Являясь интердисциплинарным явлением по своей 
сути, ИИ представляет собой своего рода компиля-
цию компьютерных наук, логики, биологии, психо-
логии, философии, лингвистики и других дисциплин. 
Значимые результаты применения ИИ можно отметить 
в таких областях, как распознавание речи, обработка 

изображений и естественного языка, доказательство 
теорем, создание интеллектуальных роботов. ИИ при-
нес революционные результаты в повышении эффек-
тивности труда, снижении затрат на рабочую силу, 
оптимизации структуры человеческих ресурсов.

В нашей повседневной жизни ИИ проявляется через 
конкретные материализованные продукты и устрой-
ства, являясь тем самым техническим инструментом 
для решения задач, которые трудны или невыполнимы 
для человека. Кроме того, наблюдается тенденция 
влияния ИИ на социальные взаимодействия человека. 
Технологии, изначально разработанные для выпол-
нения инструментальных задач, становятся средой 
и участником взаимодействия с людьми, создавая 
так называемую «искусственную социальность» [2].

В настоящее время различают три вида ИИ: 
слабый, или узкий ИИ (Weak AI, Narrow AI); силь-
ный ИИ (Artificial General Intelligence, Strong AI) 
и искусственный суперинтеллект (Super Artificial 
Intelligence) [3]. Слабый ИИ представляет собой 
систему, специализированную для решения ограни-
ченного набора задач. Он обычно не обладает общими 
интеллектуальными способностями и ограничен своей 
предназначенностью [4]. Интеллектуальные способно-
сти сильного ИИ сопоставимы с человеческими, т. к. 
он обладает широким спектром знаний и способен 
справляться с разнообразными задачами, а также обу-
чаться и применять свои знания в новых ситуациях [5]. 
Искусственный суперинтеллект представляет собой 
гипотетический уровень ИИ, который значительно 
превосходит интеллект человека во всех аспектах. 
Суперинтеллект способен не только быстро и эффек-
тивно решать сложные задачи, но и самостоятельно 
развивать свой интеллект, что может привести к появ-
лению совершенно новых видов технологий и к рево-
люционным изменениям в обществе [6; 7].

На данный момент существующие системы ИИ нахо-
дятся в основном в области слабого ИИ, хотя неко-
торые исследования и разработки уходят в сторону 
сильного ИИ. Вопрос о суперинтеллекте остается 
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предметом академических дискуссий и спекуляций: 
исследователи рассуждают о возможностях искусствен-
ного суперинтеллекта [8], предупреждают об опасно-
стях, например, угрозе сингулярности [9; 10].

Как проблема исследования ИИ по-разному про-
является в разных науках. Для естественных и инже-
нерных наук возможности ИИ связаны с решением 
технических и инструментальных задач [11; 12]. 
В философии и гуманитарных науках ИИ рассматри-
вается в контексте вопросов миропонимания [13; 14], 
интерпретация которых меняется в различные исто-
рические эпохи и в зависимости от интеллектуальных 
традиций. Вероятно, многочисленные возможности 
ИИ, разно плановость областей его применения объяс-
няют отсутствие в научной литературе общепринятого 
определения ИИ, оставляя этот вопрос дискуссионным.

Цель статьи – произвести обзор существующих 
подходов к определению и интерпретации понятия 
искусственный интеллект и выявить его инвариант-
ные характеристики; типизировать основные драй-
веры и технологии развития ИИ и систематизировать 
наиболее распространенные модели его исследова-
ния, главным образом в лингвистической парадигме, 
представленной прежде всего задачами интеллекту-
ального анализа текста, такими как поиск информа-
ции, извлечение знаний, классификация документов, 
аннотирование.

Подходы к определению понятия  
искусственный интеллект
Необходимость адекватного определения термина 
искусственный интеллект для рационального раз-
мышления о внедрении его в реальность человеческой 
жизни и общественного развития не вызывает сомне-
ний. Исследователи разных научных школ и направле-
ний предлагают свои дефиниции, при этом определения 
так или иначе отражают научные интересы авторов 
и их подходы к исследованию проблемы ИИ.

Авторский коллектив из Объединенного иссле-
довательского центра (Joint Research Centre – 
JRC) Европейской комиссии, занимающегося широким 
спектром вопросов, связанных с наукой, техно логиями 
и инновациями, ядерными исследованиями, вопросами 
энергетики, климата, здоровья, сельского хозяйства, 
в докладе по проблемам ИИ предлагает свою дефи-
ницию ИИ, называя его просто общим термином 
(generic term) для машин и алгоритмов1. При этом 
предполагается, что такие алгоритмы и машины  

1 Annoni A., Benczur P., Bertoldi P., Delipetrev B., De Prato G., Feijoo C., Fernandez Macias E., Gomez Gutierrez E., Iglesias Portela M., Junklewitz H., 
Lopez Cobo M., Martens B., Figueiredo Do Nascimento S., Nativi S., Polvora A., Sanchez Martin J. I., Tolan S., Tuomi I., Vesnic Alujevic L. Artificial 
Intelligence: a European perspective. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. P. 18. https://dx.doi.org/10.2760/11251
2 A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines. European Commission, 2019. P. 1. URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines (accessed 19 Jul 2023).
3 Ibid. P. 6.

обладают способностью изучать окружение, обучаться 
и на основе полученных данных и приобретенного 
опыта, т. е. в результате самообучения, совершать 
умные действия и предлагать определенные решения. 
Данное определение несколько утилитарно, что вполне 
объяснимо техническими задачами, стоящими перед 
исследовательским центром, такими как разработка 
и реализация политик, направленных на развитие 
инноваций в Европе.

Другое исследовательское сообщество, Экспертная 
группа высокого уровня по искусственному интеллекту 
(High-Level Expert Group on Artificial Intelligence – 
AI HLEG), имеет своей целью разработку принципов  
и рекомендаций в отношении политики и норматив-
ного регулирования взаимодействия с ИИ. AI HLEG 
работает над широким спектром вопросов, включая 
этические, социальные, экономические и правовые 
аспекты применения ИИ. Регулятивный фокус дея-
тельности Экспертной группы обязывает к более 
детальной проработке дефиниций, что и отражается 
в определении ИИ2.

В определении ИИ подчеркивается наличие двух 
составляющих, двух систем: программной (software) 
и аппаратной (hardware), которые разработаны 
для выполнения комплексных задач в физической 
или цифровой среде. Целью выполнения таких задач 
является принятие наиболее оптимальных решений 
для достижения поставленной цели на основе обра-
ботки полученных знаний или информации посред-
ством использования символьных или числовых моде-
лей. В данном определении, в отличие от предыдущего, 
эксперты подчеркивают мыслительные способности 
ИИ, который постигает окружение посредством сбора 
и интерпретации структурированных или неструкту-
рированных данных и обладает способностью адапти-
ровать собственное поведение, анализируя свои пре-
дыдущие действия и их воздействие на окружение3.

Характеристики и функции, отождествляющие 
ИИ с человеком, представляют собой весьма интерес-
ную и одновременно деликатную проблему, широко 
обсуждаемую учеными, особенно в правовом поле, 
и требующий урегулирования [15; 16]. Возникает 
вопрос, чьей интеллектуальной собственностью 
являются сгенерированные ИИ знания. В рамках 
настоящего исследования мы не обсуждаем данную 
тему, лишь заметим, что авторам статей и других 
научных или творческих работ уже рекомендовано 
указывать участие ИИ (в частности генеративного 
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ресурса ChatGPT) в предоставлении данных, если оно 
имело место, а также разработаны правила и реко-
мендации для цитирования этого источника данных4.

Многочисленные комментарии получило опре-
деление ИИ, сформулированное автором Системы 
неаксиоматических рассуждений (Non-Axiomatic 
Reasoning System – NARS) П. Вангом (о NARS см. 
[17]). Сущность интеллекта, как считает когнитолог, 
исследователь ИИ, логики и мыслительных процессов, 
заключается в принципе адаптации к окружающей 
среде при работе с недостаточным количеством зна-
ний и ресурсов (insufficient knowledge and resources). 
В таком случае интеллектуальной системе приходится 
полагаться на ограниченную вычислительную мощ-
ность, работать в реальном времени, быть готовой 
к решению непредвиденных задач и учиться на основе 
опыта [цит. по: 18, p. 1].

Это рабочее определение, трактующее интел-
лект как форму «относительной рациональности» 
(relative rationality), явно перекликается с идеями 
Г. А. Саймона [19]. Концепция относительной 
рацио нальности подразумевает, что рассуждения, 
рацио нальное поведение, принятие решений подвер-
жены влиянию контекста и доступной информации, 
а не строго основаны на объективной или абсолютной 
рациональности. В отличие от абсолютной рациональ-
ности, предполагающей наличие единого стандарта 
или идеала рационального поведения, относитель-
ная рацио нальность признает, что люди и системы 
могут принимать рациональные решения, основываясь 
на своих собственных целях, информации и огра-
ничениях. Она учитывает, что люди могут иметь 
разные ценности, приоритеты и ограничения, влия-
ющие на их решения. Другими словами, в принятии 
решения всегда признается влияние так называемого 
человеческого фактора, который, казалось бы, не дол-
жен присутствовать в компьютерных программах 
и машинах. Таким образом, Г. А. Саймон проводит еще 
больше параллелей с интеллектом человека и наде-
ляет ИИ большей автономией от аппаратных систем 
и жестко алгоритмических действий и решений. Такая 
независимость в поведении вызывает много вопросов 
о возможности признания субъектности и субъектного 
права ИИ [20; 21].

В Российской Федерации в рамках «Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года» разработано и следующим 
образом определено понятие ИИ: «искусственный 

4 Caulfield J. ChatGPT Citations | Formats & Examples. Scribbr. 15.05.2023. URL: https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-citations/ (accessed 
10 Jul 2023).
5 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019. СПС КонсультантПлюс.
6 Там же.
7 Почему ИИ всех путает, а разработчики вообще не пользуются этим термином. vc.ru. 18.03.2020. URL: https://vc.ru/future/112846-pochemu-
ii-vseh-putaet-a-razrabotchiki-voobshche-ne-polzuyutsya-etim-terminom (дата обращения: 09.07.2023).

интеллект – комплекс технологических решений,  
позволяющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека. Комплекс 
технологических решений включает в себя 
информационно- коммуникационную инфраструктуру, 
программное обеспечение (в том числе в котором 
используются методы машинного обучения), процессы 
и сервисы по обработке данных и поиску решений»5. 
К технологиям ИИ отнесены «технологии, основанные 
на использовании искусственного интеллекта, вклю-
чая компьютерное зрение, обработку естественного 
языка, распознавание и синтез речи, интеллектуаль-
ную поддержку принятия решений и перспективные 
методы искусственного интеллекта»6.

Несмотря на официально закрепленное определе-
ние, разработчики в этой сфере по-разному относятся 
к понятию ИИ и даже иногда стараются не использо-
вать этот термин7.

Инвариантные характеристики ИИ
Изученные определения ИИ, сформулированные оте-
чественными и зарубежными учеными и практиками 
разных областей деятельности; проанализированные 
концепции, закрепленные на государственном уровне, 
позволяют выделить следующие инвариантные харак-
теристики ИИ.

Во-первых, ИИ является продуктом человеческого 
изобретательства и не обладает сверхъестествен-
ными или асоциальными свойствами. Он возни-
кает благодаря умственным способностям людей 
и их творческому вкладу. Во-вторых, субстанциальная 
природа ИИ не может быть объективно определена 
как что-то материальное или физическое. Она про-
является не в физическом облике, а в виде набора 
рациональных и логически формализованных правил, 
обеспечивающих функционирование ИИ. В-третьих, 
ИИ состоит из инструментально закодированных пра-
вил, которые определяют его поведение и способности. 
Эти правила служат основой для функционирования 
ИИ и его взаимодействия с окружающей средой. 
В-четвертых, целью инструментально закодирован-
ного набора правил является создание и производ-
ство устройств или продуктов, способных имити-
ровать интеллектуальную деятельность человека.  
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ИИ стремится достичь уровня интеллектуально-
сти, сопоставимого с человеческим мышлением. 
В-пятых, ИИ обладает возможностью эмулировать 
интеллектуальные структуры, которые позволяют 
ему самостоятельно программировать и принимать 
интеллектуальные решения, не обязательно при под-
держке или контроле со стороны людей.

Следует отметить, что ИИ представляет собой 
активно развивающуюся область, которая находит при-
менение во множестве отраслей. Среди них крупные 
финансовые учреждения, такие как Morgan Stanley [22], 
использующие ИИ для более эффективного принятия 
финансовых решений; различные секторы экономики, 
например, здравоохранение [23; 24], и даже прави-
тельственные организации, такие как правительство 
Исландии, сотрудничающее с OpenAI для сохранения 
исландского языка8.

Проблемы управления ИИ
Среди наиболее важных черт ИИ ученые отмечают 
его способность обучаться, эмуляцию, стремление 
имитировать человеческие способности и навыки 
[25; 26, p. 1434;]. Такого рода навыки свидетельствуют 
о способности ИИ развиваться и изменяться. Именно 
это свойство ИИ оказывается важным для исследова-
телей в области организационных вопросов и проблем 
принятия организационных решений. Н. Беренте 
с соавторами считают ИИ процессом и описывают 
его как постоянно отодвигающийся рубеж вычис-
лительных достижений, использующий человече-
ский интеллект для решения все более сложных 
задач, связанных с принятием решений [26, р. 1433]. 
Среди наиболее важных характеристик ИИ называют 
подвижность его границ и расширение диапазона 
контекстов в зависимости от поставленной задачи 
и по мере обучаемости; относительную автоном-
ность ИИ в решении задач на основе использования 
прогностических моделей, которые, по мнению авто-
ров, могут превосходить людей [27, p. 63, 74–75], 
в отличие от прошлых поколений ИИ, принимавших 
решения на основе правил [28]. В настоящее время 
исследователей особенно беспокоит проблема эму-
ляции ИИ [29], прежде всего в связи с вопросами 
права [20; 21] и этики [30], а также с таким аспектом, 
как человеческие ошибки, предубеждения, предвзятые 
суждения о том или ином явлении, интегрированные 
в ИИ в процессе обучения9. Современные достижения 

8 Government of Iceland. How Iceland is using GPT-4 to preserve its language. OpenAI. 14.03.2023. URL: https://openai.com/customer-stories/
government-of-iceland (accessed 9 Jul 2023).
9 Касянчук Д. Искусственный интеллект и человеческий фактор. Эконс. 08.10.2020. URL: https://econs.online/articles/techno/iskusstvennyy-
intellekt-i-chelovecheskiy-faktor/; Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки. Overclockers. 
16.01.2022. URL: https://overclockers.ru/blog/amv212/show/61906/samaya-bolshaya-opasnost-iskusstvennogo-intellekta-ne-skajnet-a-ljudskih-
predrassudki (дата обращения: 12.07.2023).
10 Olinga L. Elon Musk calls for action against an imminent AI threat. TheStreet. 04.03.2023. URL: https://www.thestreet.com/technology/elon-
musk-calls-for-action-against-an-imminent-ai-threat (accessed 17 Jul 2023).

в автономии и обучении интеллекта позволили ему 
порождать алгоритмические модели и результаты, 
которые, к сожалению, понятны только определенной 
аудитории и остаются непрозрачными или полностью 
непонятными для других людей.

Более того, с ростом сложности алгоритмов, исполь-
зуемых в автономии и обучении, условия применения 
ИИ становятся более разнообразными и сложными. 
При разработке более сложных алгоритмов возни-
кает несколько проблем: проблема черного ящика 
(the black-box problem) [31–33], проблемы объясни-
мости, прозрачности ИИ (explainable AI) [34; 35], 
проблема ответственности ИИ (AI accountability), 
проблема выполнения ИИ требований для надлежа-
щего функционирования, его соответствие этическим 
стандартам и подотчетность [36] или «управляемость 
алгоритма» (algorithm traceability) [37].

По мере развития и автономности ИИ его непости-
жимость усиливается, и возникает вопрос, а не приве-
дет ли это к интеллектуальному преимуществу машин 
над человеком. Ряд ученых, в том числе Илон Маск, 
высказывают опасения по поводу возможной техно-
логической сингулярности10, когда техно логическое 
развитие становится неуправляемым, что неизбежно 
ведет к радикальным изменениям человеческой циви-
лизации. На настоящем этапе такая угроза, по мнению 
ученых, перед человечеством не стоит, тем не менее 
существует необходимость изучать, понимать и управ-
лять процессом эволюции автономного, самообучаю-
щегося ИИ, процессы функционирования остаются 
понятными только определенным специалистам [38].

Основные технологии ИИ
Для понимания принципов работы ИИ представля-
ется целесообразным кратко описать основные драй-
веры и технологии, лежащие в основе его обучения 
и функционирования.

Большие данные (Big Data) – это термин, относя-
щийся к объему (volume), разнообразию (variety) струк-
турированных, полуструктурированных и неструкту-
рированных данных, скорости (velocity) их обработки, 
которые превышают способности традиционных 
методов и инструментов анализа данных [39, с. 27]. 
Поэтому эти большие, сложные и быстрорастущие 
наборы данных (петабайты или экзабайты), соби-
раемых со множества источников, требуют новых 
подходов для сбора, хране ния, управления и анализа.
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Большие данные могут включать разнообразные 
типы данных: текст, изображения, видео, аудио, 
социальные медиа-сообщения, генетические после-
довательности и т. д. Большие данные могут быть 
сгенерированы и поступать в систему с высокой 
скоростью из различных источников. Это может 
быть поток данных в реальном времени, где инфор-
мация должна быть обработана и проанализирована 
незамедлительно.

ИИ представляет собой набор технологий и алго-
ритмов, позволяющих компьютерам и аппаратным 
системам «думать» и «принимать решения», сходные 
с человеческими. Обладая способностью оперировать 
распределенными системами хранения данных, парал-
лельными алгоритмами обработки, методами анализа, 
ИИ обрабатывает данные, находит закономерности, 
выявляет тренды и составляет прогнозы на основе 
больших данных.

Алгоритмы играют ключевую роль в разработке 
и функционировании ИИ. Алгоритмы ИИ представляют 
собой набор инструкций или процедур, разработанных 
для решения задач, требующих интеллектуальных 
способностей. Они предназначены для моделирования 
и эмуляции различных аспектов человеческого интел-
лекта, таких как распознавание образов, планирование, 
принятие решений, обучение и обработка естествен-
ного языка. Существует множество технических под-
ходов и алгоритмов в рамках ИИ: логический вывод, 
вероятностные модели, генетические алгоритмы, 
алгоритмы обработки естественного языка, методы 
кластеризации и др.

Алгоритмы кластеризации позволяют группи-
ровать данные на основе их сходства и различий. 
Некоторые из популярных алгоритмов в этой области 
включают k-средних, Density-Based Spatial Clustering 
of Applications with Noise – DBSCAN и иерархическую 
кластеризацию. Алгоритмы классификации использу-
ются для прогнозирования или определения принадлеж-
ности объектов к определенным классам или категориям. 
К наиболее распространенным алгоритмам классифика-
ции относятся байесовские сети, дерево решений, метод 
опорных векторов и случайные леса [40; 41]. Алгоритмы 
усиления обучения используются для обучения агентов, 
способных принимать решения и активно участвовать 
в развитии окружающей среды. В зависимости от кон-
кретной задачи и контекста могут быть использованы 
различные комбинации и модификации алгоритмов. 
Комбинация различных алгоритмов позволяет создавать 
разно образные системы ИИ с различными возможно-
стями их применения.

Машинное обучение (Machine Learning) занимается 
разработкой и использованием алгоритмов и моде-
лей, которые позволяют компьютерным системам 

11 What is machine learning? IBM. URL: https://www.ibm.com/topics/machine-learning (accessed 20 Jul 2023).

«обучаться» на основе данных и опыта. В основе 
машинного обучения лежит идея, что компьютерные 
системы могут анализировать данные, искать пат-
терны и обучаться на основе этих паттернов, чтобы 
делать прогнозы, принимать решения или выполнять 
задачи без явного программирования11.

Способность компьютеров распознавать и пони-
мать текстовый язык называется обработкой есте-
ственного языка (Natural Language Processing – NLP) 
и включает в себя грамматический и семантический 
анализ, извлечение информации, анализ текста, поиск 
информации, машинный перевод, систему ответов 
на вопросы и диалоговую систему [42].

Ключ к обработке естественного языка заключается 
в том, чтобы обеспечить компьютерам понимание есте-
ственного языка (Natural Language Understanding – 
NLU), другими словами, научить аппаратную систему 
применять технологию, использующую естественный 
язык для общения. Машина, оснащенная технологией 
распознавания речи и семантического понимания, опти-
мизирует алгоритм непрерывного обучения, так что 
машина может не только слушать, но и понимать 
эмоции [43, с. 47].

Аппаратное обеспечение. В области машинного 
обучения используются модели «глубоких» нейронных 
сетей для решения сложных задач. Машинное обучение 
представляет собой метод реализации ИИ, а глубо-
кое обучение является разновидностью машинного 
обучения [44]. Графический процессор (Graphics 
Processing Unit – GPU), производимый компанией 
NVIDIA, является основной аппаратной платформой 
для запуска глубокого обучения. Графический про-
цессор представляет собой вычислительную модель, 
основанную на массивно- параллельных вычислениях, 
которая ускоряет приложения с параллельными функ-
циями. В прошлом на обучение алгоритмов уходили 
месяцы, но с использованием графического процессора 
можно получить результат всего за один день. Мощные 
возможности параллельных вычислений, предостав-
ляемые графическим процессором, устраняют узкие 
места в обучении глубоких алгоритмов, полностью 
раскрывая потенциал ИИ.

Основная цель компьютерного зрения заключается 
в создании систем, способных распознавать объекты, 
обнаруживать и анализировать паттерны и структуры 
в визуальных данных. Для достижения этой цели 
в компьютерном зрении применяются различные 
методы и техники, включая обработку изображений, 
распознавание образов, сегментацию, трекинг объектов 
и др. [45; 46, с. 320]. Компьютерное зрение находит 
применение в различных областях: медицине, авто-
матическом управлении, робототехнике, безопасности, 
мультимедиа и др. [47, с. 308–309].
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Экспертные системы – это системы знаний, в основе 
которых лежит обширная база данных, содержащая 
профессиональные знания и опыт, а также механизм 
рассуждений. Важно заметить, что экспертные системы 
используют различные типы знаний для эмуляции мыс-
лительных процессов экспертов и решения сложных 
задач, требующих уникального опыта и рассужде-
ний. В образовании экспертные системы имеют такие 
преимущества, как отсутствие ограничений времени 
и места, независимость от внешнего влияния [48]. Они 
широко используются в дистанционном обучении, где 
способствуют эффективному обучающему процессу.

Нейронные сети моделируют работу нервной 
системы, используя сеть связанных искусственных 
нейронов, построенных по принципу функциони-
рования сетей нервных клеток живого организма. 
Это математические модели, выполняющие вычис-
ления с использованием большого количества дан-
ных [40, с. 111]. Нейронные сети обладают свойством 
быстрой адаптации к новой ситуации и способно-
стью моделировать нелинейные зависимости, однако 
их работа остается необъяснимой и непостижимой.

Новые подходы к обучению ИИ меньше полага-
ются на заранее закодированные правила, человече-
ский контроль или надзор. Таким образом, обучение 
перешло от детерминированного к вероятностному 
подходу, и понимание ИИ приобрело новые, каче-
ственно иные аспекты и значения. Все больше внима-
ния уделяется тем алгоритмам машинного обучения, 
которые позволяют системам самостоятельно обу-
чаться на обработанных данных, извлеченных знаниях 
и на основе полученного опыта. С учетом этих измене-
ний ИИ становится более гибким, самообучающимся 
и способным принимать решения на основе больших 
объемов данных. Это открывает перед ИИ новые 
возможности для применения в различных отраслях 
науки, техники и просто в быту.

Кроме того, сама способность ИИ к изменениям, 
к самосовершенствованию представляет интерес 
и огромный потенциал для исследователей, в частно-
сти для когнитологов. Динамический подход, практику-
емый в исследовании когнитивных систем [49], как раз 
фокусируется на взаимодействии познавательных 
процессов внутри когнитивных систем с внешними 
процессами, с окружением. Согласно динамическому 
подходу, познающий агент в процессе своей деятель-
ности может взаимодействовать не только с внешним 
окружением, но и с подобными себе агентами. Такое 
взаимодействие наблюдается в случае с ИИ, на чей 
познавательный процесс оказывают влияние заранее 
закодированные правила и алгоритмы, пользователи, 
а также различные интеллектуальные агенты. Таким 
образом, ИИ оказывается в эпицентре коллективных 
познавательных процессов, изучение которых оказывает 
влияние на его последующее развитие.

Модели анализа ИИ
Материал исследования позволяет выделить три модели 
анализа ИИ, влиянию которых подвергаются современ-
ные технологии интеллектуального анализа данных, 
обнаружения знаний и интеллектуальных агентов.

Символизм, также известный как логицизм, согласно 
которому символы являются основным аспектом чело-
веческого познания, – это процесс символического 
расчета и рассуждения. В символическом ИИ ког-
нитивные объекты людей выражаются в виде сим-
волов при помощи математической логики, а затем 
используются возможности компьютера для обработки 
символов с целью имитации когнитивных процессов 
человека [50].

Коннекционизм, также известный как бионика, 
основывается на принципе, что человеческий интеллект 
зависит от физиологической структуры и функциони-
рования человеческого мозга. Коннекционизм считает 
нейроны человеческого мозга основными элемен-
тами когнитивного познания, а когнитивный процесс 
представляет собой обработку информации мозгом 
человека. Философы полагают, что эти два подхода 
сосуществуют на принципе дополнительности, как фор-
мальный и содержательный подходы [51; 52, с. 11].

Бихевиоризм, также известный как эволюция кибер-
нетики, основывается на принципе, что интеллект 
зависит от восприятия и действия. Согласно бихеви-
оризму, основной способностью человека является 
способность к действию, восприятию, поддержанию 
жизни и самосохранения. Интеллектуальное поведение 
проявляется через взаимодействие с реальной средой, 
и ИИ должен развиваться постепенно, аналогично раз-
витию человеческого интеллекта. Важным результатом 
разработок является реализация интеллектуальных 
систем управления и интеллектуальных роботов [53].

Лингвистические исследования
Одним из требующих решения вызовов XXI в. призна-
ется проблема информационного взрыва [54, с. 1293]. 
Развитие Интернета и цифровых технологий привело 
к экспоненциальному росту объема доступной инфор-
мации, 95 % которой приходится на неструктуриро-
ванные данные [55, с. 115]. Постоянно пополняющи-
еся объемы информации требуют соответствующего 
метода ее обработки для адекватного извлечения 
знаний (Knowledge Extraction – KE). «Раскопками» 
знаний в текстовой информации занимается такое 
направление ИИ, как интеллектуальный анализ текстов 
(Text Mining), существующий в рамках концепции 
интеллектуального анализа данных (Data Mining) 
[54; 56–59] и тесно связанный с проблемой больших 
данных (Big Data).

Изученный материал позволяет объединить линг-
вистические исследования в этой области вокруг 
основных задач Тext Mining, которыми являются 
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поиск в тексте информации, извлечение знаний, 
сортировка и классификация документов, анноти-
рование [54, с. 1294]. Отметим, что существующие 
подходы к решению этих задач базируются на методах 
математической лингвистики [60; 61].

С лингвистической точки зрения процесс извлечения 
знаний из текстовой информации сопровождается неко-
торыми сложностями, обусловленными особенностями 
и неоднозначностью естественных языков. Во-первых, 
это мультисемантичность, позволяющая лексемам 
существовать в разных контекстах и, соответственно, 
допускающая вариативность интерпретации. С другой 
стороны, одна и та же мысль может быть выражена раз-
личными языковыми средствами, результатом чего ста-
новится избыточность вербальной информации, вели-
чина которой, согласно исследованию А. Б. Гуларяна, 
колеблется в пределах 70–80 % [62, с. 9]. Очевидной 
лингвистической проблемой автоматического извле-
чения информации является сложность раскрытия 
стилистических конструкций, например, метафор 
и эпитетов; свободный порядок слов в предложении, 
как в русском языке; инверсии, анафоры и даже вос-
приятие синонимов. Еще одной сложностью больше 
технического характера, напрямую отражающейся 
на процессе извлечения знания, является проблема 
слияния гетерогенных данных [54, с. 1295], обуслов-
ленная разнородностью форматов и естественных 
языков источников информации.

Изучение вопросов интеллектуального анализа 
текстов тесно переплетается с задачами обработки, 
т. е. понимания естественного языка [63], для решения 
которых в настоящее время создаются разнообраз-
ные сервисы и экосистемы, чтобы оценивать про-
изводительность – уровень понимания современ-
ного ИИ (language understanding evaluation benchmark). 
Среди таких тестов производительности – бенчмарков, 
предлагаемых российскими разработчиками, могут 
быть названы языковая модель RuBERT (Russian 
Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 
[64]; проект DeepPavlov, разработанный в Лаборатории 
нейронных систем и глубокого обучения МФТИ [64]; 
проект Russian SuperGlue, позволяющий человеку 
и сильному интеллекту сравнивать качество универ-
сальных языковых моделей русского языка на основе 
предлагаемых одинаковых заданий и тестов12.

Процесс NLP применительно к интеллектуаль-
ному анализу текстов реализуется при помощи 
следующих подходов: маркировка слов как частей 
речи (tagging) [65]; выделение основных смысловых 
частей предложения (chunking) [66]; оценивание  

12 Обучение Russian SuperGLUE моделей с помощью библиотеки DeepPavlov. Хабр. 04.12.2022. URL: https://habr.com/ru/articles/703334 (дата 
обращения: 05.07.2023).
13 Корешкова Т. Семантический анализ для автоматической обработки естественного языка. Научнотехнический центр ФГУП «ГРЧЦ». 
08.09.2021. URL: https://rdc.grfc.ru/2021/09/semantic_analysis/#post-1707-_Toc69397630 (дата обращения: 01.07.2023).

семантической связанности пар слов, определение 
семантических ролей и построение статистической 
модели языка [67].

Благодаря развитию ИИ, а именно процессов 
обработки естественных языков, на новый уровень 
вышли технологии машинного перевода, среди кото-
рых на современном этапе их развития можно выде-
лить аналитический, основанный на правилах (Rule-
Based Machine Translation – RBMT); статистический 
(Statistical Machine Translation – SMT), где перевод 
генерируется на основе анализа двуязычных кор-
пусов текста (text corpora), и нейронный машинный 
перевод (Neural Machine Translation – NMT), модели 
которого используют глубинное обучение и обучение 
признакам [68]. В современной научной литературе 
отражены исследования различных систем и подходов 
к машинному переводу [69; 70].

Следующей областью концентрации лингвисти-
ческих интересов является информационный поиск 
(Information Retrieval – IR) [71–73], а точнее семанти-
ческий поиск, направленный на семантический образ 
искомого документа. Суть данного анализа заключается 
«в выделении семантических отношений, формирова-
нии семантического представления текстов»13.

Методологические аспекты выбора словоформ 
для распознавания контента представлены в работе 
А. А. Мусаева и Д. А. Григорьева, где авторы систе-
матизируют принципы поиска информации и выде-
ляют следующие виды поиска: на основе словоформ, 
на основе словосочетаний, на основе шаблонов (ассо-
циации, правила, частотные подмножества, скрытые 
закономерности), на основе концептов [54].

Еще одним способом получить представление 
о содержании текста является суммаризация текста 
(Text Summarisation), его семантическое сжатие, или 
автоматическое реферирование и аннотирование. 
Суммаризация может осуществляться с помощью 
выделения наиболее значимых с точки зрения инфор-
мативности блоков и последующего их объединения. 
Такая суммаризация носит название экстрактивной. 
Другой подход – абстрактивный – основан на анализе 
и обобщении документа и генерации нового краткого 
текста [74–76].

Наряду с получением обобщенного представле-
ния о содержании текста исследователи используют 
возможности ИИ для автоматического выявления 
его тональности. Анализ тональности (sentiment 
analysis) является более сложным видом анализа 
текста. Особенно трудными для идентификации 
признаются ирония и сарказм, где кроме анализа 
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самого высказывания необходим анализ контекста [77].  
Анализ тональности проводится по двум целевым 
векторам: 1) определить тональность автора для всего 
текста или фрагмента текста – общий анализ; 2) опре-
делить тональность по отношению к заданной цели – 
таргетированный анализ [78; 79].

Область применения сентимент-анализа разно-
образна. Так, О. И. Максименко проводит сентимент- 
анализ на материале текстов СМИ [80], Н. В. Лукашевич 
и Ю. В. Рубцова анализируют тональность твитов [81], 
М. В. Чернышевич исследует актуальные классифи-
кации тональности мнений для актуализации системы 
автоматического сентимент-анализа текста (АСАТ) [82].

Анализ тональности является разновидностью 
контент-анализа [83]. В прикладной лингвистике 
контент-анализ используется для систематического 
изучения и анализа содержания текстового, аудио-, 
видео- или другого медийного контента [84, с. 1201]. 
Он позволяет исследователям выявлять паттерны, тен-
денции, темы, категории или другие характеристики 
в большом объеме данных.

Развитие ИИ расширяет возможности контент- 
анализа, а разработанные компьютерные программы, 
такие как CATPAC, Diction, General Inquirer, позволяют 
обработать большие массивы информации [85, с. 116]. 
Контент-анализ содействует получению качественных 
и количественных данных для обоснования научных 
выводов, исследования тенденций, мониторинга обще-
ственного мнения, анализа медийной репутации и др.

ИИ тесно связан с исследованием языковых корпусов 
(language corpora) [86], представляющих собой струк-
турированную и организованную коллекцию текстов, 
записей речи или других языковых данных. Корпусный 
анализ является основой для разработки и обучения 
различных алгоритмов и моделей ИИ, способных 
обрабатывать и понимать текстовые данные. Корпусы 
текстов и языковых данных служат «тренировочными 
наборами» для машинного обучения, что позволяет 
алгоритмам ИИ извлекать знания и закономерности 
из большого объема текстов.

Приведем примеры взаимодействия корпусного 
анализа и ИИ. Корпусы текстов используются для обу-
чения таких моделей NLP, как классификаторы, ана-
лизаторы тональности, анализаторы сентимента 
и др. Модели NLP, обученные на корпусах, могут 
лучше понимать и обрабатывать естественный язык. 
Исследование частотности употребления лексических 
единиц, их сочетаемости и контекстов использования 
в корпусах помогает искусственным интеллектуальным 
системам лучше понимать наиболее распространенные 
языковые структуры и тематики [87]. Корпуса текстов 
широко используются переводчиками.

Алгоритмы ИИ, применяющие корпусный анализ, 
могут автоматически извлекать информацию, класси-
фицировать тексты, выполнять суммаризацию, анализ 

синтаксиса. ИИ, обеспеченный корпусным анализом, 
становится более компетентным и эффективным в обра-
ботке и понимании естественного языка. Развитие 
различных приложений и систем облегчает и улучшает 
взаимодействие между человеком и машиной.

На основе перечисленных методов извлечения 
текстовой информации заключим, что ИИ обладает 
способностью классифицировать и кластеризиро-
вать информацию, способностью отнесения тексто-
вых документов к заданному семантическому классу. 
Классификация относится к способу когнитивного 
восприятия действительности, поэтому представляет 
интерес для лингвистов-когнитологов.

Заключение
Бесспорно, ИИ становится неотъемлемой частью 
различных наук, промышленных отраслей и окружа-
ющей действительности. Его уникальная способность 
использовать знания, эмулировать мыслительные про-
цессы человека и решать сложные задачи делает его 
востребованным инструментом в различных сферах. 
Несмотря на существование различных определений 
понятия ИИ и наличие инвариантных характеристик, 
вопрос дефиниции исследуемого термина остается 
дискуссионным, поскольку разные науки фокусируются 
на релевантных для себя аспектах и функциях ИИ.

Развитие ИИ представляет огромный потенциал 
для науки, промышленности и повседневной жизни. 
Однако, несмотря на все достижения, существуют 
вызовы, связанные с эмулятивным поведением 
ИИ и его постоянным развитием, что требует более 
глубокого понимания этих процессов, разработки 
конвергентной методологии изучения ИИ.

Задача извлечения знаний из текстовых сообще-
ний, вокруг которой формируются лингвистиче-
ские исследования в области ИИ, имеет огромную 
важность и является ключевой в области обработки 
естественного языка и обучения ИИ. Решение дан-
ной задачи облегчает процесс обработки и анализа 
данных, содействует структурированию неструктури-
рованной информации для интерпретации и анализа. 
Автоматическая обработка языка позволяет компью-
терам понимать и анализировать естественный язык, 
что открывает двери для разработки современных 
систем взаимодействия с пользователем, создания 
систем, способных принимать решения и обучаться 
на основе больших объемов данных.
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