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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы моделирования 
языкового образа искусственного интеллекта (далее   ИИ) при создании циф-
ровых двойников. Авторы поднимают вопрос о том, что для создания речи 
цифрового двойника необходимо не только наполнить его лексикон, но сло-
ва должны быть произнесены правильным голосом с нужной интонацией и 
скоростью, сопровождаться картинками, надписями и др. Совокупность дан-
ных факторов будет формировать восприятие модели сообщения в целом. 
Обозначена высокая роль фонологических теорий как основы для создания 
реалистичных речевых симуляторов, систем распознавания речи.
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Summary: This paper deals with the tasks of modelling the linguistic 
image of artificial intelligence (AI) in the digital twin’s creation. The 
authors raise the issue that in order to create the speech of a digital 
twin, it is necessary not only to fill its vocabulary, but the words must 
be pronounced in the right voice with the right intonation and speed, 
accompanied by pictures, inscriptions, etc. The totality of these factors 
will form the perception of the message model as a whole. The high role 
of phonological theories as a basis for creating realistic speech simulators 
and speech recognition systems is outlined.
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Появление новых цифровых технологий все чаще 
заставляет пересматривать отношение к исследо-
ванию языка. Если цифровые аватары и цифровые 

двойники человека, созданные с помощью оцифровки 
физических параметров человека, имеют практически 
идентичные визуальные характеристики живого чело-
века, то отличить речь робота от речи живого человека 
может даже обычный человек. 

В рамках восприятия концепции цифровых двойни-
ков исследователи (Zhihan, 2022) предлагают пересмо-
треть теорию с точки зрения не только материальной 
вселенной, но и результатов интеллектуального труда 
и творческой деятельности. В частности, в качестве экс-
тралингвистических особенностей речи рассматривает-
ся воздействие звука. Например, если принять позицию, 
что песня как материальное выражение чувств компо-
зитора, способна описать связь между разными эмоци-
ональными явлениями через определенные гармониче-
ские сочетания, то и любовь, страсть, ненависть и прочее 
возможно описать по отдельным языковым схемам, ко-
торые соответствуют звуковым схемам традиционной 
музыки. Отметим, что подобные эксперименты проводи-

лись и в нецифровую эпоху. Например, дадаисты пыта-
лись «выйти за пределы сложившегося понимания мира 
через фонетические, грамматические и семантические 
механизмы человеческой речи» (Григорьев, 2015), что 
позволяло им провоцировать публику, заставляя искать 
новое понимание смысла произведений искусства, даже 
если материал не меняется (Григорьев, 2015). При таком 
подходе в современной науке появилась теория цифро-
вого искусства, как постепенного перехода от реального 
объекта к его изображению и последующему словесно-
му описанию. Виртуальная среда же принимается как 
арт-среда, используемая художниками для создания ар-
тефактов цифрового искусства (Григорьев, 2015).

Моделирование цифровых двойников возможно не 
только в рамках теорий цифрового искусства, но и в рам-
ках волновой теории, где звук как волна воздействует на 
человека и вызывает нужные чувства. При данном под-
ходе применяются технологии, разработанные и исполь-
зуемые в маркетинге продаж в больших центрах и кафе. 
Моделируют с помощью звуковых волн и «когнитивный 
дурман», когда «виртуальные технологии разлагают ме-
лодию на разные звуковые диапазоны, после чего зву-
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ковой сигнал подается через стереонаушники на правое 
и левое ухо с бинауральными различиями по частоте, 
т.е. асинхронно… навязываемая биполярная звуковая 
атака приводит к тому, что мозговая нейросистема под 
воздействием фонового дисбаланса приходит в состо-
яние когнитивной турбулентности», что, по мнению Р.Я. 
Подоль, способно вызвать психофизиологическую эй-
форию, подобную наркотическому опьянению (Подоль, 
2023). Подобная технология моделирования служит для 
подбора наиболее эффективного акустического воздей-
ствия при стимуляции тех или иных эмоциональных по-
рывов. Звуковые волны могут подавлять когнитивные 
способности, снижает память, нарушать рефлексивную 
функцию мышления, что использовалось как в прошлом 
(технологии Геббельса в пропаганде), так и в современ-
ных деструктивных «колумбайн-сообществах», когда для 
усиления воздействия на аудиторию использовались 
резкие звуки, призывы, психоделическая музыка (Баева, 
2019). Для воздействия на большую аудиторию выбира-
лись наиболее близкие к нужной волновой модели сло-
восочетания, синонимы в речи, и т.п. 

В современном мире не обязательно, чтобы выбран-
ную речь произносил человек. Например, стартап Air.ai 
(https://www.air.ai/) продемонстрировал, что человек за-
частую не может отличить хорошо синтезированный го-
лос и адаптированную речь искусственного интеллекта 
от обычного человека, хотя ей порой не хватает эмоци-
ональности. Для создания цифрового двойника или ава-
тара человека недостаточно «научить» его произносить 
слова, они должны быть произнесены с правильной ин-
тонацией, правильным голосом и даже с нужной скоро-
стью, так как это будет формировать модель восприятия 
сообщения в целом. 

Подготовка к нормализации восприятия «цифровых 
аватаров» велась с начала эры компьютерных игр. Если 
до этого энтузиасты реконструировали исторические со-
бытия, то теперь появилась возможность, как с героями 
комиксов, переносить части цифровых моделей в реаль-
ный мир. Появилась практика экспериментов с костю-
мами, подражания моделям поведения, общения и даже 
образа законов реконструируемого общества. Особый 
вид практики – маркетинговые исследования, которые 
используют специалисты для формирования лояльности 
бренда. Маркетологи знают, что мужской голос воспри-
нимается с большим «доверием» (Дударева), он должен 
быть ещё и достаточно низким, внушая картинку «скалы», 
твердой опоры и т.д. А вот если наша задача «расслабить» 
аудиторию и сделать её более лояльной на долгое время 
лучше использовать женские «паттерны». Чувство страха 
является наиболее острым, но при этом, наиболее недол-
говечным, поэтому звуки, соответствующие запретным 
темам культуры, также используются.

Многие вопросы применения звука как фактора воз-

действия на аудиторию, можно решить, используя раз-
работки лингвистов, которые в рамках фонологических/
фонетических исследований текстов и речи выявили, 
что не изменение звука, а изменение функций звука от-
личают одну эпоху от другой (Курулёнок, 2022). Анализ 
фонетических изменений, основанных на отношениях 
фонем в разные периоды истории, дают целостное по-
нимание истории языка, и такое понимание может дать 
основу и для понимания программирования языка циф-
ровой персоны.

В работах по исторической фонетике Р.И. Аванесо-
ва рассматриваются связи между вокализмом, консо-
нантизмом, редуцированных звуков, носовых гласных, 
переход <е> в <о> и проч. Через выстраивание данных 
связей показано, что звуковое явление должно рассма-
триваться в рамках существующей фонетической систе-
мы и историей ее эволюции (Курулёнок, 2022). Лингви-
стические методы, как в синхронном, так и в диахронном 
подходах к истолкованию языковых явлений, могут быть 
полезными при создании алгоритма генерации речи. 
Так соссюровский синхронный подход позволяет выде-
лить системность языка и речи, тем самым определить 
отношения фонем в системе «набор её дифференци-
альных признаков, устанавливаются корреляции между 
фонемами, выясняется поведение фонемы, условия её 
возможных изменений в разных позициях» (Курулёнок, 
2022). Л.В. Щерба выделяет фонемы, «которые имеют 
смыслоразличительное значение», и оттенки (аллофо-
ны, комбинаторного варианты фонемы), «не имеющие 
его» (Попов, 2015). 

Исследования в области ораторского искусства и 
воздействия на публику показывают, что человеческий 
голос подвержен многим факторам   настроению, вну-
треннему и внешнему состоянию организма, социаль-
ному окружению и т.д. В результате физиологических 
изменений происходит перестройка системы фонем – 
единиц, способных дифференцировать слова и их фор-
мы, участвовать в образовании звукового облика зна-
чимой единицы языка   морфемы, слова (Ленинградская 
фонологическая школа). Реализуясь в звуке, фонемы 
отражают определенные смыслы слова или выражения, 
которые свойственны той или иной культурной эпохе, 
настроению или физиологическому состоянию чело-
века. Так, по частотности фонем можно определять ав-
торство или принадлежность человека к определенной 
языковой группе, определять некоторые заболевания 
(Чойнзонов, 2022). И, на наш взгляд, именно фонологи-
ческие теории могут стать основой для создания реали-
стичных речевых симуляторов, систем распознавания 
речи, потому что в искусственной системе задать корре-
ляции между фонемами проще, чем заставить следовать 
правилам живого человека. 

Искусственный интеллект, в отличие от человека, в 
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состоянии применять практически «идеальную» модель 
голосового синтеза для достижения нужного результата. 
Вычислив необходимый стиль речи для того или иного 
разговора, ИИ может самостоятельно подстроить волно-
вую модель. А при учёте возможности аналитики огром-
ного пласта материалов выдающихся политиков и ора-
торов, подобрать, в том числе и необходимые синонимы 
с большей скоростью и под нужный культурный код. 
При проработке любого языкового фреймворка можно 
задавать как тональность высказывания, так и учиты-
вать особенности звукового фона собеседника, когда 
фонема – «как общественно признаваемое в рамках той 
или иной языковой общности (национального языка 
или (даже) его варианта) представление о (единичном, 
элементарном – опять же, в пределах общности) звуке» 
(Курдюмов, 2023). Например, если цифровой аватар соз-
дается для коммуникации с носителем русского языка, 
то необходимо учитывать звуковой строй русского язы-
ка, акустически понимаемый как «правильный». А для 
собеседников, понимающих русский язык, но не явля-
ющихся его носителями, звуки могут быть изменены, в 
соответствие с акустическим идеалом их родного языка 
(если в родном языке отсутствуют некоторые звуки, то 
для речи аватара надо создать алгоритм подбора сино-
нимов без этих звуков). Но это только предположение, 
так как в некоторых языках, например в китайском, фо-
нема осознаётся как составная часть (заполнитель пози-
ции) морфемы и «варианты звука осознаются как соот-
носимые с той или иной морфемой именно по единству 
слога (слогоморфемы), в то время как русском языке фо-
немы, произнесённые с (иностранным, региональным) 
акцентом, отождествляются с идеалом звукотипа» (Кур-
дюмов, 2023). Следовательно, выбирая информативные 
параметры для создания цифрового аватара, придется 
учитывать и фонетические особенности языка.

В случае с цифровыми аватарами или цифровыми 
двойниками важными являются не только вербальные 
коммуникации через голос, но и картинка, надписи, вы-
деление определенных слов на заднем плане и даже пе-
редача слов и посланий через определенное сочетание 
предметов. Прекрасная картинка и генерация заднего 
фона и окружения может осуществляться «на лету», что, 
в свою очередь, даёт огромное пространство для вши-
вания так называемых «скрытых посланий» текстом, «25 
кадром», внутри которых возможно разместить всё что 
угодно, то, что закрыто от концентрированного вни-
мания и призвано нести дополнительное послание на 
более глубинном уровне (Arunesh Mathu, 2021). Здесь 
применяется прием «теневых паттернов» (Dark Pattern), 
когда буквы и слова не воспринимаются в чистом виде, 
но в сознании активируются ассоциативные связи с об-
разом букв, которые позволяют «читать» текст. Такой 
«текст» прочитывается условно, потому что основные 
смыслы не читаются, а достраиваются сознанием на ос-
новании предварительного знания или маркеров, пре-

доставленных авторами текста. Согласно создаваемой 
сообществом HCI (Human-interface interaction) архитек-
туре проблема включения технологии «теневых пат-
тернов» возникла не сразу, но с развитием технологии 
цифровой коммуникации начала приобретать всё более 
и более распространенный характер. 

Практически это классические приемы работы с ме-
диатекстами. Креализованные медиатексты тексты с кар-
тинками и звуком, в большинстве случаев, подчиняются 
принятым в данное время в обществе социальным моде-
лям, и поэтому легко формализуются и поддаются про-
граммированию. Однако простое решение при высокой 
информационной культуре пользователей приводит к 
интересным последствиям. Пользователи начинают са-
мостоятельно выделять, какие слова, действия, фреймы 
и т.д. вмешиваются в их цепочку принятия решений или 
взаимодействия с программами (существуют целые кор-
пуса, собранные пользователями (Colin M. Gray, 2018). То 
есть пользователи замечают все «зашитые» разработчи-
ками и маркетологами технологии, что показывает несо-
вершенство цифровой технологии и отталкивает их от 
взаимодействия с цифровым аватаром. 

В сегодняшней ситуации данные приемы реализуют-
ся в форме обратной связи через пользовательский чат 
или беседу в аккаунте социальной сети (мошеннические 
технологии работы с текстами в тему данной работы 
не входят), где используется технология чат-ботов (см., 
цифровой аватар). Они могут быть обезличены – про-
сто сообщения на экране, или персонифицированы 
изображением, могут быть текстовыми или голосовыми 
помощниками. «Творцом сценария» во всех случаях яв-
ляется человек. Когда к разговору подключается ИИ, то 
ответы на вопросы, заданные пользователем, будут из 
тех же источников, которые использует человек – сайт 
магазина, поисковый сервис, база данных и т.п. ИИ ищет 
в тех же поисковых системах, где проблема с «чистотой 
данных» и релевантностью решается не качеством кон-
тента и достоверностью, а частотой упоминания и ко-
личеством обращений. Тест, генерируемый ботом c ИИ, 
будет порождать высказывания, которые в итоге станут 
вирусными, внушающими доверие толпе, но абсолютно 
недостоверными. Тем не менее, за счёт огромной силы 
влиять на простые умы, эти слова и фразы будут исполь-
зоваться в той самой концепции «теневых паттернов». 
Следовательно, при программировании ботов также не-
обходимы как отдельные социальные модели, так и от-
дельные лингвистические исследования. 

Так как цифровые аватары (цифровые двойники жи-
вых инфлюенсеров) являются образом собирательным и 
с динамически изменяемыми характеристиками, схема, 
по которой выстраивается речевое (устное и графиче-
ское) общение с пользователем также носит собиратель-
ный характер. Так, система не может самостоятельно 
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использовать синоним из другой области знаний, при 
условии, что у неё заданы критерии точного соответ-
ствия. ИИ очень сильно ограничен законами, которые 
закладываются в него при проектировании и, в отличие 
от человека, при условии отсутствия сценария, который 
он может использовать для основы, создать «собира-
тельный» сценарий на основе отдельных компонентов 
той или иной части языковой ситуации он, на текущий 
момент, не способен. 

ИИ должен также воспринимать и этические законы 
и нормы, которые разрабатываются во многих странах 
мира, но пока еще не везде приняты. В России еще в 2021 
году был подписан «Кодекс этики искусственного интел-
лекта» (авторы кодекса - Альянс в сфере искусственного 
интеллекта РФ, Аналитический центр при правительстве 
РФ и Минэкономразвития), который определил, что од-
ной из ключевых задач технологий ИИ должно стать «со-
действие культурному и языковому многообразию» (Ко-
декс этики в сфере искусственного интеллекта), которую 
невозможно решить без применения теорий и методов 
разработки стилистики языка, этимологии и семиотики. 

В этом направлении возможны сценарии развития 
технологии ИИ. Первый, определение «специализации» 
для цифрового аватара и построение матрицы опорных 

языковых значений по профилю (вокабуляр и термино-
логическая область, в которой ИИ будет искать синони-
мы). Данный аватар может применяться в любом инфор-
мационном проекте «по профилю». Второй сценарий 
предполагает выбор социальной сети и построение ма-
трицы опорных языковых значений цифрового аватара 
под профиль сети. Например, для VK (Социальная сеть 
«ВКонтакте») и Грустнограм (Социальная сеть «Груст-
нограм») настройки коммуникации «лидеров обсужде-
ния»   первичных модераторов живой беседы, которые и 
формируют большую часть рейтинговости тех или иных 
кусков контента, стимулируя обсуждения, будут сильно 
отличаться Настройки такого аватара должны соответ-
ствовать параметрам т.н. «цифровых активистов» потому 
что именно ветки обсуждений-комментариев модериру-
емые такими личностями часто становятся более актив-
ными, чем изначальный материал.

Подводя итоги, подчеркнем, что моделирование 
адекватного языкового образа цифрового двойника 
(аватара), как достаточно сложной системы параметров 
и регуляции, потребует подключение к работе не только 
лингвистов, филологов, философов, но и тех, кто будет 
переводить с языка гуманитарных наук на технически 
понятный, а это уже дизайнеры цифровых систем совсем 
с другим уровнем организации мышления.
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