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Рассматривается значение больших языковых моделей в цифровых комму-
никативных средах. Анализируются частотные способы вербальной репрезен-
тации больших языковых моделей. Предлагаются и аргументируются терми-
нологические и грамматические средства номинативного описания больших 
языковых моделей с целью повышения эффективности корпоративной комму-
никации.
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The importance of large language models in digital communication environments 
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are analyzed. Terminological and grammatical means of nominative description of 
large language models are proposed and argued in order to improve the efficiency of 
corporate communication.
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Большие языковые модели (Lagre Language Models, LLM) продемон-
стрировали неожиданно высокий уровень решения языковых задач, часто 
не отличимый от человеческого (как самим человеком, экспертно, так и 
машиной, технологически) [1]. Благодаря тому, что через язык происходит 
осмысление, проектирование и выполнение различной активности чело-
века, LLM становятся значимым фактором современной коммуникативной 
среды, обладающим существенным преобразовательным потенциалом, в 
том числе в сфере интеллектуальной трудовой деятельности. Например, 
согласно «OECD Employment Outlook 2023» технологии искусственного 
интеллекта, основанные на LLM, угрожают потерей 27 % рабочих мест 
в таких квалифицированных профессиях, как юриспруденция, медицина 
и финансы [2]. В любом случае, корпоративная коммуникация с интел-
лектуальными LLM-сервисами (YaGPT, GigaChat и др.) неизбежна и эф-
фективное построение её становятся важным элементом корпоративной 
культуры. Эффективность цифровой коммуникации, во много определя-
ется выбором вербальных, прежде всего номинативных, репрезентаций 
коммуникантов [3]. В настоящее время коммуникативная репрезентация 
LLM выражается в маркировании их метафорическими номинациями. 
Если первоначально LLM характеризовались явно уничижительными 
метафорами: «stochastic parrot» (стохастический попугай), «autocomplete 
on steroids» (автозаполнение на стероидах) и др., то сегодня они всё чаще 
наделяются субъектностью, интеллектом и сознанием [4]. Все предлагае-
мые номинативные репрезентации LLM имеют основания и объяснения, 
вносят свой вклад в понимание LLM. Однако, в контексте выстраивания 
эффективного корпоративного общения LLM не могут быть признаны 
полноценными субъектами коммуникации, будучи носителями действия, 
лишенными самого основания субъектности. Субъект – это активность и 
действенность как выражение сущности, основательности. Такой основа-
тельности и такого начала в LLM нет, их можно репрезентовать как ак-
торов коммуникации. Концепция актора (действователя, актёра) активно 
разрабатывалась в разных областях, что позволяет сформировать пред-
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ставление о нем на основе понятийного трансфера. В социокультурном 
контексте актор репрезентирует внеличностный персонаж общественных 
взаимодействий в контексте трансформации культурных начал в техноло-
гические. Актор отличается рациональностью и устремленностью к задан-
ной ему цели в контексте определенных установок и правил. В социологии 
актор – деятель «без сердца», без ценностей, который знает только цену 
и может ее определить для всего. Личность трансформируется в актора в 
процессе технологизации культурных практик и социальных действий, их 
опосредования знаками. Актор рассматривается как продукт отчуждения 
человека от своей собственной сущности. Социологи, принимая понятия 
«актор», «субъект» и «агент», выделяют ключевое свойство актора – его 
стремление к изменению окружающего мира. В современной политиче-
ской теории под актором понимают любого игрока, способного исполнять 
любую роль и оказывать влияние в сфере отношений. Субъект может быть 
актором и может им не быть. Актор же, не имея собственного основания и 
сущности, он может только играть роль субъекта. Более того, сама актив-
ность актора может описываться с помощью инструментария языков эрга-
тивного строя, в грамматике которых доминирует не противопоставление 
субъекта объекту, проводимое в языках номинативного строя, а противо-
поставление агенса (производителя действия) и пациенса (носителя дей-
ствия), что позволяет в оценке больших языковых моделей избавиться от 
понимания их в качестве субъектов, которые равны в своей субъектности 
человеку [5]. Как субъект человек говорит, сочиняет, пишет, творит. Как 
актор LLM не создает, не творит, не сочиняет и не пишет. Вербальный 
контент создается, находясь по отношению к LLM в другой, эргативной, 
системе кодирования глагольных актантов, исключающих субъектность 
самих больших языковых моделей. Появление LLM как актора современ-
ной социокультурной среды может и должно оцениваться как неизбеж-
ность, которая фундируется глубокой разноплановой и разноуровневой 
трансформацией человеческого бытия и самого человека. Наделение LLM 
присущей человеку субъектностью угрожает уравниванием человека с ма-
шиной, что категорически недопустимо, в том числе в цифровой корпора-
тивной коммуникации.
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