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В настоящее время в языке науки сформировался новый объект — дискурс с клю-
чевым термином искусственный интеллект (ИИ). Состояние дискурса характеризует-
ся как предельно дискуссионное. С предметно-содержательной точки зрения объектом 
научных работ, посвященных данной проблеме, стали технологии ИИ, а предметом — 
проблемы появления систем ИИ в  разных отраслях человеческой деятельности. Фор-
мирование дискурса ИИ находится на начальном этапе, подтверждением этому явля-
ются элементы лингвокреативности в  текстах институционального дискурса, в  целом 
характеризующегося отсутствием средств образности, личностного начала, термино-
логичностью. Разными словами и  словосочетаниями с  временнóй и  пространствен-
ной семантикой авторы подчеркивают новизну феномена и всеохватность технологий 
ИИ. Лексическими средствами создается эффект быстроты, напора, количественный 
и качественный прирост новых систем ИИ. Опорные слова нового дискурса — «преиму-
щество», «польза», «доверие», «вызовы». Дискурс характеризуется метафоричностью из-
ложения, большим количеством олицетворений. С аксиологических позиций ценность 
ИИ не подвергается сомнению. С  точки зрения целеполагания в  научных работах ут-
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верждаются новые цели — обоснование возможностей и гра-
ниц применения ИИ. Коммуникативная стратегия авторов 
статей направлена на создание эффекта вовлеченности чи-
тателей, синергии в достижении целей. Для этого использу-
ются разнообразные риторические средства и приемы (лич-
ные местоимения, личные формы глаголов, риторические 
вопросы, оксюморон, фразеологические выражения, крыла-
тые слова, эпитеты и  др.). На данном этапе существования 
научного дискурса с ключевым выражением искусственный 
интеллект обнаруживается сходство с художественным дис-
курсом, поскольку идет сотворение нового научного объекта, 
ищутся подходы к его языковому позиционированию, фор-
мам выдвижения научного результата. 

Ключевые слова: научный дискурс, язык науки, искус-
ственный интеллект, лингвокреативность, анализ дискурса.

The authors argue that at present, a new scientific object, a 
discourse with the key term artificial intelligence (AI), has formed in 
the language of science. The state of the discourse is characterized as 
extremely debatable. From a substantive point of view, the articles 
have the object of AI technology, and the subject is the problems of 
the emergence of AI systems in various branches of human activity. 
The formation of AI discourse is at the initial stage, as evidenced 
by the elements of linguocreativity in the texts of institutional dis-
course, characterized by the lack of imagery, personalities and ter-
minology. The authors emphasize the novelty of this phenomenon 
and the comprehensiveness of AI technologies with different words 
and word combinations with temporal and spatial semantics. In the 
discourse lexical means create the effect of speed, pressure, quanti-
tative and qualitative growth of new AI systems. The key words of 
the new discourse are advantage, benefit, trust, challenges. The dis-
course is characterized by metaphorical language and a large num-
ber of personifications. From axiological positions the value of AI is 
not questioned. From the point of view of determining the author’s 
goal-setting, the purpose of the text in the discourse, new goals are 
affirmed, namely the justification of the opportunities and limits of 
the application of AI. The communicative strategy of the authors of 
the articles is aimed at creating the effect of readers’ involvement, 
synergy in achieving the goals. For this purpose, a variety of rhetor-
ical means and techniques are used (personal pronouns, personal 
forms of verbs, rhetorical questions, oxymoron, phraseological ex-
pressions, winged words, epithets, etc.). At this stage of the exist-
ence of scientific discourse with the key word artificial intelligence 
is found similar to the artistic discourse, as there is the creation of 
a new scientific object, looking for approaches to its linguistic posi-
tioning, forms of putting forward the scientific result. 

Keywords: scientific discourse, language of science, artificial 
intelligence, linguocreativity, discourse analysis.

Введение

Под термином «искусственный интеллект» 
(далее — ИИ) понимаются: 1) наука и технология 
создания интеллектуальных машин и  интеллек-

туальных компьютерных программ; 2)  свойство 
интеллектуальных систем выполнять творческие 
функции, которые традиционно считаются пре-
рогативой человека. Как отрасль науки ИИ заявил 
о себе в 1956 г., в отечественной науке первые ра-
боты в данной области относятся к 1960 г. 

В 2010-х годах произошел резкий технологи-
ческий скачок: мощность компьютеров дала воз-
можность соединять большие данные, появились 
методы глубокого машинного обучения и  ис-
кусственные нейронные сети. Изменение обще-
ственного статуса новой научной отрасли обу-
словило появление ее речевых репрезентантов: 
зоны неологической активности и  ИИ-дискурса. 
Так, в 2016 г. в выпуске «Новое в русской лексике. 
Словарные материалы» (онлайн-ресурс Институ-
та лингвистических исследований РАН, Санкт-
Петербург) было представлено более 50  новых 
единиц с  первой частью ИИ- в  нескольких зна-
чениях: «связанный с  искусственным интеллек-
том» (ИИ-скептик); «связанный с  технологиями 
искусственного интеллекта» (ИИ-пузырь, ИИ-
сингулярность); «созданный с  помощью техно-
логии искусственного интеллекта» (ИИ-решение, 
ИИ-слой, ИИ-советник), «функционирующий 
с помощью технологии искусственного интеллек-
та» (ИИ-сканер); «созданный, функционирующий 
с помощью технологии искусственного интеллек-
та» (ИИ-армия, ИИ-суперкомпьютер). 

Представленный на рисунке фрагмент глос-
сария электронной базы «Информационно-поис-
ковый ресурс “Новое в русской лексике. Словар-
ные материалы”» отражает волну неологизации 
языка, связанную с  феноменом ИИ, начавшуюся 
в  2015–2016  гг. и  продолжающуюся в  настоящее 
время (в базе представлено более 200 слов с пер-
вым компонентом ИИ-), а  также репрезентирует 
тематическое разнообразие лексики, вовлекаемой 
в ИИ-сферу. 

Этапным с  точки зрения государственного 
интереса к проблеме ИИ стал 2019 год: 10 октября 
была утверждена «Национальная стратегия раз-
вития искусственного интеллекта на период до 
2030  года». Разработку национальной стратегии 
можно считать началом государственной язы-
ковой политики в  сфере ИИ. В  Стратегии даны 
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определения 12 ключевых понятий сферы ИИ. Ос-
новные аспекты языковой политики в  области 
ИИ сводятся к  разработке и  утверждению госу-
дарственных стандартов. Для этого 22  декабря 
2020 г. была утверждена «Перспективная програм-
ма стандартизации по приоритетному направле-
нию “Искусственный интеллект” на период 2021–
2024  гг.». Согласно данной программе в  течение 
четырех лет необходимо разработать 217 стандар-
тов в области ИИ, которые в том числе призваны 
утвердить термины и  определения в  данной об-
ласти. К настоящему времени сложился научный 
дискурс, связанный с изучением ИИ.

Теоретические предпосылки 
и методика исследования

В. З. Демьянков считает, что разговор о  дис-
курсе должен концентрироваться вокруг некото-
рого опорного концепта, который называют топи-
ком дискурса, или дискурсным топиком [Демьян-
ков 2003: 120]. Следовательно, анализ дискурса 
предполагает, что интерпретатор компонует про-
позиции в  общее значение, и  новая информация 
инкорпорируется в «рамки уже полученной про-
межуточной, или предварительной, интерпрета-
ции…» [Демьянков 2003: 120]. 

Среди разных типов институциональных 
дискурсов: политического, дипломатическо-
го, юридического и  др.  — выделяется научный. 
К  определению научного дискурса есть несколь-
ко подходов. А. С. Новиков делает акцент на уже 
сложившейся системе научного знания. Эта систе-
ма знаний опирается на доказательность, рацио-
нальность, методологичность, универсальность, 
результативность. Внешним фактором форми-
рования научного дискурса выступает особый 
познающий субъект в виде научного сообщества 
[Новиков 2015]. 

Л. А. Ахтаева делает акцент на новом знании. 
Ее определение научного дискурса таково: «это 
процесс выражения в тексте нового знания, а так-
же его обоснование посредством взаимосвязан-
ных рассуждений, то есть диалог между старым 
и новым знанием, в рамках которого происходит 
постепенное формирование нового, концептуаль-

ного научного знания» [Ахтаева 2010: 148]. Отме-
тим также диалогический подход ученого к опре-
делению научного дискурса. В. В. Фещенко подчер-
кивает коммуникативно-эвристическую природу 
научного дискурса: это «совокупность вербаль-
ных высказываний, сформированная в результате 
взаимодействия членов научного сообщества по-
средством научного результата (текста), с учетом 
эвристических факторов порождения и  воспри-
ятия этих высказываний в  конкретных научных 
дисциплинарных областях» [Фещенко 2021: 194].

Сложность подхода к дискурсу, его нелиней-
ный характер обусловили использование разных 
методик дискурсивного анализа. Авторы настоя-
щего исследования придерживаются следующего 
алгоритма дискурс-анализа:

Определение круга научных источников ме-
тодом сплошной выборки для создания корпуса 
языкового материала.
1. Изучение предметно-содержательной сторо-

ны текста.
2. Выявление и классификация средств воздей-

ствия на адресата, ключевых элементов лекси-
ческой структуры текста.

3. Определение аксиологического компонента 
исследуемого дискурса. 

4. Определение целеполагания автора, предна-
значения текста.

5. Выявление языковых и  стилистических осо-
бенностей текста.

Материал исследования 

Дискурсивный анализ современного научно-
го текста позволяет выявить и  охарактеризовать 
параметры научного знания, задающего векторы 
развития российского социума в  ближайшие де-
сятилетия.

В качестве языкового материала были при-
влечены научные монографии, статьи, учебные 
пособия, размещенные в  научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU  — около 70  источни-
ков. Целевая аудитория и участники дискурса — 
специалисты в  сфере ИИ, научные работники, 
преподаватели, программисты, сотрудники ор-
ганизаций, оснащенных элементами ИИ, и  др. 
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Проанализированные статьи носят проблемный 
характер, связанный с  появлением и  функцио-
нированием систем искусственного интеллекта 
в  разных отраслях человеческой деятельности. 
Тематическое разнообразие текстов отражено 
в  заглавиях статей, являющихся важными эле-
ментами исследуемого дискурса: Информатика, 
управление и  искусственный интеллект; Искус-
ственный интеллект в медицине; Искусственный 
интеллект и big data в цифровой экономике; Циф-
ровизация гражданского оборота: искусственный 
интеллект и  технологии искусственного интел-
лекта в  механизме договорного регулирования; 
Искусственный интеллект и  главная этическая 
проблема современной медицины; Искусственный 
интеллект и  когнитивные вычисления: руковод-
ство по искусственному интеллекту для бизнеса; 
Искусственный интеллект как средство создания 
музыки; Искусственный интеллект как инстру-
мент цифровизации таможенных органов; Ма-
шиностроительный искусственный интеллект: 
разработка методик логического искусственного 
интеллекта для систем полного жизненного цикла 
изделий.

Приведенные примеры подтверждают право-
ту О. М. Корчажкиной, которая характеризует на-
стоящее время как эпоху конвергенции наук и тех-
нологий и ИИ — как «науку и технологию… ком-
плексной высокотехнологичной области знаний» 
[Корчажкина 2021: 22]. 

Обсуждение

ИИ заявляется как самое современное на-
правление общественного развития. Стадия ста-
новления теории и  практики ИИ обозначается 
глаголами несовершенного вида и отглагольными 
существительными: новая отрасль складывается, 
становится, формируется; проходит стадию фор-
мирования, становления. 

Авторы научных работ, посвященных изуче-
нию ИИ, подчеркивают новизну данного фено-
мена в  жизни общества, используя выражения 
в последнее время, в последние годы, в настоящий 
момент, сегодня, все еще: На данный момент раз-
работано несколько значимых технологий в сфере 

искусственного интеллекта; Сегодня искусствен-
ный интеллект активно задействуют в промыш-
ленности, строительстве, ТЭК и  других сферах; 
Нисходящий подход к  искусственному интеллек-
ту сегодня: проблемы и перспективы; Хотя искус-
ственный интеллект сегодня способен выполнять 
различные функции  — от распознавания кошек 
и  собак до предсказания поломок на нефтяных 
платформах, — это все еще узконаправленные за-
дачи.

Наречие сегодня в результате лингвистической 
конверсии расширяет свое значение «в настоящее 
время» и нередко обозначает в научных изданиях 
период рефлексии научной общественности над 
проблемами ИИ. Отметим также востребован-
ность в ИИ-дискурсе, особенно в текстах заголов-
ков, сочетания сегодня и завтра, указывающего на 
проспективный характер обсуждаемых проблем: 
Искусственный интеллект в  образовании сегодня 
и завтра: возможности и перспективы внедрения 
в дистанционное обучение; Искусственный интел-
лект сегодня и  завтра: политико-экономический 
подход; Искусственный интеллект в  деятельно-
сти правоохранительных органов: сегодня, завтра.

В статьях, посвященных проблемам ИИ, ча-
сто используются лексические маркеры, указы-
вающие на действия или события, которые могут 
произойти вслед за настоящим. Высокую часто-
ту в  заголовках и  текстах имеет слово перспек-
тива (в  единственном и  множественном числе), 
указывающее на дальнейший ход событий или 
исследований, изложению которых посвящена 
статья: Перспективы использования искусствен-
ного интеллекта в судопроизводстве; Перспекти-
вы внедрения технологий искусственного интел-
лекта в финансовой сфере; Опыт и перспективы 
применения систем искусственного интеллекта 
в  решении основных бизнес-задач компании; Пер-
спективы внедрения технологий искусственного 
интеллекта в  правосудие; Перспективы внедре-
ния системы искусственного интеллекта для по-
вышения эффективности бизнес-процессов в  call-
центре; Перспективы и  применение искусствен-
ного интеллекта в системе образования.

Вторым частотным лексическим маркером 
указания на возможность реализации действия 
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или события в  будущем являются слова потен-
циал, будущее, возможности (последнее слово 
употребляется в  ИИ-дискурсе преимущественно 
в  форме множественного числа): потенциал ис-
кусственного интеллекта как фактор развития 
экономики; в  этой статье мы рассмотрим буду-
щее искусственного интеллекта, его возможности 
и проблемы; будущее нейросетей и искусственного 
интеллекта. Аналогичная лексика использует-
ся в  составе заголовков статей в  eLIBRARY: Ис-
кусственный интеллект: его возможности и по-
тенциал; Возможности прогнозирования исходов 
событий в  промоушене UFC с  помощью средств 
искусственного интеллекта; Возможности ис-
пользования искусственного интеллекта в  сфере 
государственного управления.

Всеобъемлющий характер влияния ИИ на 
жизнь современного информационного обще-
ства передается в  научном тексте при помощи 
слов с  пространственной семантикой; отметим 
также использование разных частей речи: широко 
обсуждается вопрос, обширный круг научных ис-
следований, широкая междисциплинарная область 
знаний, безграничные возможности умных техно-
логий, быстро распространяющееся явление, ин-
дустрия высоких технологий, повышают произ-
водительность труда, выводят на более высокий 
уровень, распространение ИИ, громадный потен-
циал использования ИИ. Например, предложение 
Машины, содержащие ИИ, представлены практи-
чески повсеместно вокруг нас [Скурко 2022: 176] 
содержит сразу два маркера локации  — наречие 
повсеместно и предлог вокруг. Предельная геогра-
фия обозначена как мировая: исчерпывающая ин-
вентаризация алгоритмов во всемирном масшта-
бе [Столяров 2022: 226]. 

В большом количестве статей затрагивается 
проблематика нового времени, новой эпохи  — 
эпохи искусственного интеллекта, смены научных 
парадигм в  конкретной области знания: смена 
парадигмы разработки программных продуктов 
с  переходом от человеческого труда на искус-
ственный интеллект; цифровая экономика в эпо-
ху искусственного интеллекта. Обычно лексика, 
связанная с  семантикой перехода, скачка, обнов-
ления актуализируется в  начале текста научной 

статьи — в зоне заголовка, аннотации, введения: 
Проанализированы проблемы современного обще-
ства, продуцированные эпохой искусственного ин-
теллекта. Выявлена динамика рынка искусствен-
ного интеллекта. <…> Установлены проблемы ин-
тегрирования искусственного интеллекта в  биз-
нес-среду и образовательную сферу. Сделан вывод 
о высокой ответственности высшего образования 
за подготовку кадров, соответствующих эпохе 
искусственного интеллекта [Измайлова 2019: 4]. 

Яркой особенностью ИИ-дискурса являет-
ся наличие очень большого количества новаций, 
представляющих собой номинации профессий 
и  видов человеческой деятельности (и  обознача-
ющие программы, которые в будущем, вероятно, 
заменят человека в сферах, на которые указывает 
второй компонент слова): ИИ-адвокат, ИИ-врач, 
ИИ-дворецкий, ИИ-доктор, ИИ-секретарь, ИИ-
учитель, ИИ-юрист. 

Неслучайно появление в  научных текстах 
метафор перехода, порога, трансформации, на-
пример: так называемый порог вхождения ста-
новится все ниже, и мы близки ко времени, когда 
искусственный интеллект будет применяться 
повсеместно [Андрианова 2021: 16].

Рассуждения об ИИ часто сопровождаются 
указанием на изменения, появление нового, вслед-
ствие чего в текст вводятся лексические средства 
типа наречий кардинально, радикально, в  корне, 
устойчивого выражения коренным образом и под.: 
Ситуация кардинально изменилась в  последние 
годы в связи со стремительным ростом возможно-
стей искусственного интеллекта [Быльева 2021: 
187]. Фактор новизны определяется семантикой 
разнообразия, наличия новых возможностей: ори-
гинальные, необычные + разнообразные, разные. 
Например: Сегодня ИИ способен генерировать 
оригинальные и  необычные произведения искус-
ства… Разнообразные роботы работают в раз-
ных техниках для создания картин и  скульптур 
[Быльева 2021: 188].

Авторы научных исследований стремятся 
к  созданию эффекта быстроты, напора, передать 
потенциальному читателю ощущение масштаб-
ных изменений, продвижения новых технологий. 
В  проанализированных текстах нередко обраща-
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ется внимание на количественный и  качествен-
ный прирост новых систем ИИ, часто этот процесс 
характеризуете как стремительный, активный, 
прорыв, прогресс: ИИ стремительно захватыва-
ет все новые и новые области; началась активная 
разработка на фундаментальном и  прикладном 
уровнях; мы имеем дело с  эмпирическими проры-
вами проявления элементов ИИ [Столяров 2022: 
19, 21]. Отметим эпитет бурный как характери-
зующий скорость внедрения технологии ИИ: IT-
технологии, связанные с  созданием ИИ, создали 
бурный прорыв в  возможностях цифровизации… 
Мы видим, как запущенный ею [цифровой револю-
цией] процесс бурно развивается и в течение года, 
а порой и нескольких месяцев приводит к техноло-
гическим новациям как в мире, так и России [По-
пов 2021: 214].

Звучит тезис о  слиянии новых технологий 
ИИ с  жизнью и  наукой: ИИ становятся неот-
делимы как в повседневной жизни, так и научных 
исследованиях [Скурко 2022: 176]. Технологии ИИ 
принимают решения о жизни или смерти, прове-
ряют этические пределы в человеческом обществе 
[Скурко 2022: 176]. Однако нередки описания си-
туации схватки, борьбы за овладение новыми тех-
нологиями, прогнозирование печальных перспек-
тив потерпеть поражение в своем влиянии на ход 
исторического прогресса [Столяров 2022: 22].

Анализ лексической структуры текстов, во-
шедших в  экспертную выборку, произведенный 
при помощи аналитических инструментов Sketch 
Engine, позволяет выявить ключевые слова дис-
курса ИИ.

Результатом взаимодействия различных спо-
собов интерпретации феномена ИИ является 
когнитивное варьирование, связанное «с моди-
фикацией мысленного профилирования одного 
и того же объекта, передачей его сущности через 
отношение к разным значимым аспектам, призна-
кам» [Голованова 2015: 631]. В  формирующемся 
дискурсивном пространстве наряду с  номинаци-
ей искусственный интеллект используются со-
четания: машинный интеллект, искусственный 
разум. Анализ тематических заглавий в  научной 
электронной библиотеке eLIBRARY содержит 
противоречивые выводы: термины искусствен-

ный интеллект и  искусственный разум могут 
использоваться как взаимозаменяемые, а  могут 
противопоставляться по смыслу в сочинительных 
конструкциях. 

Соотносительная пара представлена в назва-
нии: Критика искусственного разума: особен-
ности правового содержания национальной кон-
цепции искусственного интеллекта [Воробьев 
2022]. Текст статьи подтверждает предположение 
о когнитивном варьировании, то есть об обозна-
чении одного и того же явления разными способа-
ми: Проводя различные аналогии, делается попыт-
ка обратить внимание научной общественности 
на серьезный вызов, который бросает ей формиру-
ющийся искусственный интеллект, представля-
ющий собой сегодня компьютеризацию повседнев-
ной жизни граждан [Воробьев 2022: 46]. 

Противоречие проявляется в том, что анали-
зируемые термины могут употребляться не как со-
относительные, а как обозначения разных объек-
тов: Искусственный интеллект и искусственный 
разум в робототехнике; проблема искусственного 
интеллекта и искусственного разума в жизни со-
временного человека; искусственный интеллект 
как конкурент искусственного разума. 

Ключевые слова дискурса ИИ группируются 
вокруг понятийной оппозиции преимущества  — 
проблемы. Во многих текстах подчеркивается роль 
ИИ как помощника человека: системы ИИ обла-
дают преимуществами… умеют быстро обра-
батывать потоковые данные и  генерировать ре-
шения [Шестерина 2022: 108]. Фактору преимуще-
ства сопутствует представление о пользе: Главная 
польза от внедрения ИИ… видится в  том, что 
существенно повысится качество взаимоотно-
шения авторов, издателей, библиотекарей с  ко-
нечным потребителем документной продукции 
[Столяров 2022: 31]. 

В статье Э. В. Талапиной слово преимущество 
группирует вокруг себя лексическое ядро текста; 
отдельный подраздел статьи называется Преиму-
щества ИИ для государственного сектора. Он 
построен по принципу антитезы: несовершенные 
характеристики государственного служащего (не-
идеальная память, невнимательность, невысокая 
скорость ориентации в больших массивах данных, 
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слабое предвидение) противопоставляются совер-
шенным качествам ИИ (точность информации 
и прогнозирования, положительный социальный 
эффект, моделирование сложных систем, совер-
шенствование процессов, автоматизация простых 
задач) (см.: [Талапина 2021: 17]).

Многие исследования посвящены проблемам, 
вызовам, угрозам, связанным с  искусственным 
интеллектом: изменение общественного мнения, 
формирование идеологических запросов, продви-
жение фейковой информации, нарушение законо-
дательства и др. (см.: [Шестерина 2022: 108]). Для 
привлечения внимания к негативной стороне ИИ 
используются выражения критический подход, 
повышенные риски, огромный ущерб, частотным 
является фразеологизм причинить вред.

Еще одно ключевое слово в  отношении ре-
зультатов работы ИИ — доверие. Данный концепт 
обычно конструируется в научных текстах описа-
нием таких параметров работы ИИ, как прозрач-
ность, корректность, бесперебойность, безвред-
ность, нормированность, этичность, конфиден-
циальность, подконтрольность. 

Перечисленный ряд однородных членов гово-
рит о том, что ИИ прочно занял промежуточное 
место между человеком и автоматом: неслучайно 
одни сущностные признаки этого феномена опи-
сываются техническими терминами, другие — ме-
тафорами-олицетворениями. Например, ИИ «вы-
полняет любые умственные задачи… имеет пред-
ставление о  реальности, осознает себя как от-
дельную личность, способен действовать в ситуа-
циях неопределенности, умеет планировать свою 
деятельность, самообучаться, свободно общаться 
с человеком, создавать новую, ранее неизвестную 
интеллектуальную продукцию» [Голованов 2022: 
115]. Исследователи пишут также о  творческих 
возможностях ИИ, говорят о том, что, как и чело-
век, чтобы соответствовать требованиям времени, 
ИИ должен будет постоянно переучиваться. 

Авторы статей ставят проблемные вопросы 
«минимизации и исключения вреда, причиняемо-
го человеку машиной, обеспечения “этики” дея-
тельности машины» [Скурко 2022: 176]. Иная рас-
становка сил, вызванная появлением нового игро-
ка — искусственного интеллекта, характеризуется 

актуальным словом вызов: В русском языке, веро-
ятно, наиболее уместным будет использование не-
сколько парадоксально звучащего термина «искус-
ственное искусство» (или «нейронное искусство») 
для описания творческой деятельности ИИ, бро-
сающей вызов человечеству как единственному 
творцу [Быльева 2021: 188]. Для усиления эф-
фекта непредсказуемости развития ИИ часто об-
разуется ряд однородных членов вызовы и угрозы: 
Принятие Концепции… стало подтверждением 
признания российским обществом и  правитель-
ством серьезных вызовов и угроз, которые возник-
ли и продолжают расти с развитием технологий 
искусственного интеллекта [Бегишев 2021: 53].

Ценность ИИ не подвергается сомнению. Пе-
речень актуальных проблем находит выражение 
в новом целеполагании ученых: наша цель должна 
состоять в том, чтобы быть на шаг впереди ИИ 
[Скурко 2022: 176]; первостепенной представля-
ется задача всестороннего теоретического обо-
снования возможностей и границ применения ИИ 
[Столяров 2022: 21]. Коммуникативная стратегия 
направлена на создание эффекта синергии, цели 
заявляются как совместные, авторы используют 
нарративные тактики создания прагма-коммуни-
кационного единства адресата и  адресанта раз-
личными языковыми формулами: 
• с помощью личных местоимений в  выраже-

ниях типа мы должны признать; сулит нам 
блага; теперь мы действительно вплотную 
подошли к реальной возможности попытать-
ся решить эту задачу на научной и техноло-
гической основе [Столяров 2022: 29]; на наших 
глазах начинают применяться роботы [Голо-
ванов 2022: 112];

• постановкой риторических вопросов: Означа-
ет ли это, что человек не должен требовать 
от ИИ большего, чем мы требуем от самих 
себя? [Скурко 2022: 182];

• для активизации внимания читателей в  на- 
укообразном тексте могут появляться рито-
рические средства, например оксюморон: бес-
человечное будущее для человека как результат 
развития ИИ [Скурко 2022: 178]; фразеологи-
зированные выражения: в  случае проведения 
страусиной политики им [библиотекарям] 
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действительно угрожает уход с исторической 
сцены развития общества [Столяров 2022: 21]; 
крылатые слова: Без этого стремление впи-
саться в  новые реалии окажется чистой ма-
ниловщиной [Столяров 2022: 24].
Со ссылкой на Р. Барта В. В. Фещенко проти-

вопоставляет научный и  художественный дис-
курсы: если язык науки описывает уже сложив-
шийся мир, делая это максимально прозрачно 
и нейтрально, то язык литературы является тво-
рящей субстанцией, создающей миры [Фещенко 
2021: 198–199]. Научное осмысление понятия ис-
кусственный интеллект в  настоящее время за-
частую оперирует художественными средствами: 
метафорами, олицетворениями, эпитетами, ги-
перболами, риторическими фигурами. Это сви-
детельствует о начальной стадии формирования 
отечественного научного дискурса с  ключевым 
термином искусственный интеллект. Подтверж-
дение этой мысли можно найти и в  анализе пу-
бликационной активности в сфере ИИ (таблица). 
Так, к настоящему моменту в электронной библи-
отеке eLIBRARY каталогизировано 16 702 статьи. 
Статус их различен. Подавляющее большин-
ство  — 14  354  — входят только в  Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) (соответ-
ственно 2348 статей не входят в РИНЦ, то есть не 
соответствуют критериям рецензируемой публи-
кации). 4757  статей опубликованы в  журналах 
перечня ВАК; 876  статей  — в  журналах из  ядра 
РИНЦ  — подмножества РИНЦ, включающего 
лучшие публикации российских ученых; 700  — 

в  журналах, входящих в  Russian Science Citation 
Index; 405 — в журналах из международных баз 
цитирования Web of Science и Scopus. Эти данные 
говорят о том, что число высокорейтинговых пу-
бликаций во много раз ниже общего количества, 
большая часть статей находится на периферии 
научного дискурса. 

В дискурсе с ключевым термином искусствен-
ный интеллект присутствуют элементы линг-
вокреативности  — индивидуальной (авторской) 
и эвристической (направленной на представление 
нового знания). Приведем в  пример термин дру-
жественный искусственный интеллект, основан-
ный на метафоре: В начале нынешнего столетия 
возникла и  начала оформляться концепция дру-
жественного искусственного интеллекта (ДИИ). 
Философия ДИИ покоится на предпосылке, что 
носители ДИИ не только не будут приносить вре-
да человечеству, но  и  будут всемерно оказывать 
материально-информационную поддержку людям, 
вплоть до полного обеспечения желаний и потреб-
ностей каждого отдельно взятого человека [Голен-
ков 2021: 230].

Проведенный обзор показывает, что насто-
ящий этап развития рассматриваемого дискурса 
характеризуется высокой степенью дискуссион-
ности. Использование механизмов лингвокреа-
тивности, высокая экспрессивность имеют праг-
матическую направленность: во-первых, яркость 
выдвижения научного результата должна рабо-
тать на повышение доверия к  гипотезе исследо-
вания, во-вторых, авторы исследований пытают-

Анализ публикационной активности в сфере искусственного интеллекта

База данных Количество статей
Процентное отношение к общему 

количеству опубликованных работ

eLIBRARY 16 702 100

РИНЦ 14 354 85,9

Перечень ВАК 4757 28,4

Ядро РИНЦ 876 5,2

Russian Science Citation Index 700 4,2

Web of Science, Scopus 405 2,4

Составлено по: Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU. URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 30.04.2024).

https://elibrary.ru/
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ся увеличить число сторонников своей гипотезы, 
воздействуя не только на разум, но  и  на эмоции 
разными языковыми средствами. 

Заключение

Таким образом, в  настоящее время в  языке 
науки сформировался новый объект  — дискурс 
с ключевым термином искусственный интеллект. 
Состояние дискурса характеризуется как предель-
но дискуссионное. При количественном росте 
числа статей, посвященных данному феномену, их 
качество остается низким, о чем свидетельствует 
процентное отношение общего количества статей 
к числу высокорейтинговых публикаций. Объек-
том в  статьях с  предметно-содержательной точ-
ки зрения стали технологии ИИ, а  предметом  —  
проблемы появления систем ИИ в разных отрас-
лях человеческой деятельности. 

Формирование дискурса ИИ находится на на-
чальном этапе, подтверждением этому являются 
элементы лингвокреативности в  текстах инсти-
туционального дискурса, характеризующегося 
отсутствием средств образности, личностного 
начала, терминологичностью. Разными словами 
и  словосочетаниями с  временнóй и  простран-
ственной семантикой авторы подчеркивают но-
визну данного феномена и  всеохватность техно-
логий ИИ. Фактору новизны сопутствует указание 
на разнообразие, наличие новых возможностей. 
В  дискурсе лексическими средствами создаются 
эффект быстроты, напора, количественный и  ка-
чественный прирост новых систем ИИ. Опорные 
слова нового дискурса — «преимущество», «поль-
за», «доверие», «вызовы». Промежуточное поло-
жение между человеком и  автоматом обусловило 
метафоричность изложения, большое количество 
олицетворений. С  аксиологических позиций цен-
ность ИИ не подвергается сомнению. С  точки 
зрения определения целеполагания автора, пред-
назначения текста в  дискурсе утверждаются но-
вые цели  — обоснование возможностей и  границ 
применения ИИ. Коммуникативная стратегия ав-
торов статей направлена на создание эффекта во-
влеченности читателей, синергии в  достижении 
целей. Для этого используются разнообразные 

риторические средства и  приемы (личные место- 
имения, личные формы глаголов, риторические во-
просы, оксюморон, фразеологические выражения, 
крылатые слова, эпитеты и  др.). На данном этапе 
существования научного дискурса с ключевым сло-
вом искусственный интеллект обнаруживается 
некоторое сходство с художественным дискурсом, 
поскольку идет сотворение нового научного объек-
та, ищутся подходы к его языковому позициониро-
ванию, формам выдвижения научного результата. 
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