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Рассматривается применение лингвистических антипаттернов в медий-
ном освещении больших языковых моделей. Анализируется влияние ан-
тропоморфных номинативных репрезентаций на восприятие, понимание  
и оценку технологий искусственного интеллекта. Предлагается лингвисти-
ческий и журналистский инструментарий преодоления атропоморфных 
лингвистических антипаттернов в описании больших языковых моделей.
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The application of linguistic antipatterns in media coverage of large 
linguistic models is considered. The influence of anthropomorphic nominative 
representations on the perception, understanding and evaluation of artificial 
intelligence technologies is analysed. Linguistic and journalistic tools for 
overcoming atropomorphic linguistic antipatterns in the description of large 
language models are proposed.
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Большие языковые модели (Lagre Language Models, LLMs), лежащие 
в основе современных технологий генеративного искусственного ин-
теллекта (Generative Artificial Intelligence, GAI), открывают качественно 
новый этап в цифровой трансформации журналистики, актуализируя 
проблемы адекватной оценки новых возможностей, вызовов и рисков. 
Важным препятствием в такой оценке является «хайп» как «современ-
ное системообразующее явление медиакультуры» [1, с. 187]. Искажая 
реальную инновационность LLMs, этот «хайп» подпитывается в языко-
вом плане широко распространенными особенностями номинативных 
репрезентаций LLMs, которые удобно формализовать семантически  
с помощью «лингвистических антипаттернов» (Linguistic Antipatterns, 
LAs) – повторяющихся ненадлежащих методов именования и фразиров-
ки, которые могут вводить в заблуждение, привести к недопониманию, 
ошибкам интерпретации и оценки. 

Лингвистические антипаттерны могут проявляться в различных 
формах, но в рассматриваемом контексте особое значение имеет ис-
пользование антропоморфных номинативных репрезентаций LLM,  
в которых им априори приписываются атрибуты человека, личности, 
волевого и свободного разумного существа. Затруднительно прове-
сти четкое различие между способностями и возможностями человека  
и LLMs на основе пресуппозиций, формируемых описанием послед- 
них как понимающих, думающих, обманывающих, сочувствующих, 
сомневающихся, переживающих, имеющих свое мнение и т. д. Отсут-
ствие такого различения провоцирует фантомные страхи перед GAI, их 
неприятие и отторжение, что, в свою очередь, затрудняет как раскрытие 
их технологического потенциала LLMs, так и осмысление присущих 
им принципиальных ограничений. Антропоморфные лингвистические 
антипаттерны в отношении LLMs не только доминируют в современ-
ных массмедиа, но и активно используются даже в профессиональном 
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научном дискурсе, что препятствует взаимопониманию и синтезу до-
стижений компьютерных и гуманитарных наук.

Распространенность антропоморфных лингвистических антипат-
тернов обусловлена как фундаментальными психолингвистическими 
причинами, связанными с особенностями становления речевой способ-
ности, номинативного строя языка и компенсаторными механизмами 
психики, так и крайне неудачной исторически сложившейся термино-
логией в области технологий искусственного интеллекта, которая при-
вела к насыщению современной лексики множеством новых паронимов 
и массовому явлению семантического переноса между ними. Компью-
терные термины «обучение» (Learning), «понимание» (Understanding), 
«рассуждение» (Reasoning), «воображение» (Imagining), «внимание» 
(Attention), «намерение» (Intention) имеют значения, которые суще-
ственно отличаются от значений, принятых в повседневной коммуника-
ции и в терминосистемах гуманитарных наук. 

Решение проблемы лингвистических антипаттернов в медийном ос-
вещении LLM носит комплексный характер, и ведущая роль здесь при-
надлежит журналистам, от которых требуется: 

– особое внимание и ответственное отношение к корректности ис-
пользуемых именований LLMs, их сущностных характеристик и аспек-
тов использования;

– в случае применения паронимов, объяснение и толкование их зна-
чений в компьютерных терминосистемах. Например, для LLM «опыт» 
(Experience) – это объем данных, на которых модель была оптимизиро-
вана для выполнения задач; «эмпатия» (Empathy) – это алгоритмическая 
способность моделировать данные, которые максимизируют вероятно-
сти распределения токенов в цепочках символов, промаркированных 
символом «сочувственные»;

– проявление словотворчества посредством предложения и популя-
ризации новых терминов для адекватного обозначения новых реалий;

– проблематизация в массмедиа языкового описания LLM, привлече-
ние внимания к данным вопросам, организация и проведение тематиче-
ских дискуссий в целях раскрытия и донесения до аудитории реальной 
инновационности GAI.
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