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В статье представлен метод экокогнитивного моделирования коммуникативных 

процессов. С его помощью можно фиксировать и аннотировать мультимодальные маркеры 
когнитивных реакций человека для последующего создания корпусов и датасетов, встраи-
ваемых в роботизированные системы. Метод позволяет типологизировать мультимодаль-
ные маркеры, чтобы затем, внедрив их в искусственные интеллектуальные системы, сде-
лать более естественным взаимодействие человека и машины в диалоге. Материалом для 
исследования послужил корпус видеозаписей работы синхронных переводчиков во время 
реальной переводческой практики. Анализируются маркеры, свидетельствующие о воз-
никновении определенного когнитивного диссонанса у синхронного переводчика: сен-
сорно, эмоционально и терминологически обусловленного.
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The paper presents the method of cognitive modeling of communicative processes. With 
its help, it is possible to record and annotate multimodal markers of human cognitive reactions 
for the further creation of datasets embedded in robotic systems. The method makes it possible to 
typologize multimodal markers in order to make the interaction of man and machine in a dialogue 
more natural by introducing them into artificial intelligent systems. The material for the study was 
a corpus of video recordings of simultaneous interpreters’ work during real interpreting practice. 
The markers indicating the occurrence of a certain cognitive dissonance in a simultaneous 
interpreter are analyzed: sensory, emotional and terminologically conditioned.

Keywords: cognitive linguistics, multimodality, simultaneous interpretation, dialogic 
communication, marker, cognitive reaction, dissonance

1� Введение
Цифровизация производственных процессов позволяет передать часть 

рутинных профессиональных задач роботизированным системам. Помимо робо-
тизации станков, автоматов и другого производственного оборудования в XXI 
веке оцифровке подвергается речь, эмоции человека и даже диалогическая комму-
никация (см. [Allwood, 2009; Scholten, 2017; Смирнов, 2019; Kramer, 2020] и др.). 
По мнению А. В. Колмогоровой, к одному из кластеров лингвистических техно-
логий по критерию решения подобных задач относятся «технологии, моделиру-
ющие коммуникативное поведение человека, включающее не только вербальную 
составляющую, но и жестовую, мимическую и прагматическую: инструменты, 
позволяющие разрабатывать модели когнитивных ассистентов, чат-ботов, вирту-
альных дополненных личностей» [Колмогорова, 2023, с. 9].

Значимость невербальных средств подчеркивается в исследованиях диа-
логической коммуникации: речевое реагирование зачастую происходит за счет 
мимики и жестов, не требующих речевого дополнения; собеседники инстин-
ктивно, довольствуясь мимической репликой, производят диалог в гораздо более 
ускоренном темпе, не теряя время и ресурсы на полную вербализацию своих 
мыслей [Якубинский, 1986]. Одной из проблем, которыми занимается диалоги-
ческая лингвистика, является «проблема адаптации семиотического механизма к 
среде своего существования и функционирования» [Шпильная, 2021, с. 165]. В 
рамках пленарного доклада I Всероссийского научного онлайн-форума с между-
народным участием «Диалогическая речь: семантика и прагматика», который 
состоялся 7–9 апреля 2023 г., В. И. Карасик обозначил ряд функций диалогиче-
ской речи, среди которых − коммуникативная (информирующая, воздействующая, 
самовыражение) и когнитивная (концептуализирующая, категоризирующая, мета-
форизирующая). Считаем, что эти функции необходимо дополнить еще одной, 
тесно связанной с ними, − адаптивной, в рамках которой элементы диалогической 
коммуникации играют сигнализирующую и компенсирующую роли. Актуализа-
ция подобных ролей хорошо прослеживается в профессиональной коммуникации 
синхронных переводчиков, поскольку аудиальный и вербальный канал у них отве-
чает за восприятие исходного сообщения и воспроизведение перевода, а при диа-
логе партнерам по кабине приходится задействовать другие средства коммуника-
ции – невербальные, паравербальные, письменно-вербальные и т.п.
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Лингвисты, занимающиеся разработкой диалоговых систем, приходят к 
выводу о том, что речь искусственных интеллектуальных агентов, генерируе-
мая на основе текстовых корпусов, создает у реципиентов ощущение неестест-
венности. Чтобы избавиться от этого недостатка, разработчики стремятся интег-
рировать текстовые источники данных с разметкой мультимодальных корпу-
сов. В качестве примеров приведем корпусы CLAS и MMOD-COG. Так, CLAS 
(Cognitive Load, Affect and Stress) обладает функциональными возможностями, 
позволяющими автоматизировать распознавание человеческих эмоций, стрессо-
вых состояний, степени концентрации, когнитивной нагрузки и мгновенных про-
явлений когнитивных способностей [Markova, 2019, р. 2]. В корпусе MMOD-COG 
представлен набор данных для мультимодальной классификации когнитивной 
нагрузки, зафиксированной в ходе наблюдений за выборкой студентов. Когнитив-
ная нагрузка вызвана выполнением базовых арифметических задач, а мультимо-
дальный аспект набора данных проявляется в форме как физиологических, так и 
речевых реакций на эти задачи [Mijić, 2019, р. 16].

Поскольку имеющиеся мультимодальные корпусы основаны на информа-
ции, полученной с помощью специализированного медицинского оборудования, 
то их применение сложно представить в рамках образовательных, производст-
венных или бизнес-процессов. В реальной производственной среде виртуальный 
коммуникативный агент должен считывать когнитивные реакции не «с оборудо-
вания», а «с человека». Таким образом, более перспективными, на наш взгляд, 
являются корпусы, основанные на наблюдаемых невербальных и паравербальных 
маркерах когнитивных реакций человека в стрессовых ситуациях. Таким образом, 
цель данной статьи заключается в представлении неометода, позволяющего раз-
работать лингвистическую основу для создания корпуса мультимодальных мар-
керов диалогической коммуникации на примере профессиональной деятельности 
синхронных переводчиков.

2� Методология и материал исследования
Исследование выполнено в контексте экокогнитивного подхода к языку 

и когниции. Это «научный подход, при котором когниция рассматривается как 
функциональная система и одновременно процесс, актуализирующийся за пре-
делами ментального пространства отдельного индивида и распределенный во 
времени, пространстве и социально-языковом взаимодействии» [Чистова, 2022, 
с. 14].

В исследовании применяется метод экокогнитивного моделирования есте-
ственной коммуникации. На первом этапе применения данного метода определя-
ются все задействованные активные и пассивные участники диалогической ком-
муникации, артефакты окружающей среды, использующиеся человеком для пере-
распределения когнитивной нагрузки, а также сенсорные каналы и семиотиче-
ские модусы подачи и восприятия информации, влияющие на критерии результа-
тивности коммуникации.
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На втором этапе благодаря выявленным взаимодействующим элементам 
диалогической коммуникации определяются эффективные ракурсы видеофикса-
ции для получения экологичных данных в естественной среде взаимодействия. 
Полученные видеозаписи делятся на фрагменты, соответствующие так называ-
емым когнитивным событиям. Это «дискретный ситуативный диалогический 
процесс, имеющий четкую локализацию, временную завершенность, высокую 
степень активности и ориентированности на результат» [Чистова, 2022, с. 20]. 
Каждое когнитивное событие аннотируется в программе Elan по заданным пара-
метрам (слоям). В результате разметки корпуса выявляются мультимодальные 
маркеры – воспринимаемая визуально или аудиально семиотическая единица, 
самостоятельно или в совокупности с другими характеристиками с определен-
ной частотностью встречающаяся в процессе диалогического взаимодействия 
коммуникантов.

Заключительным этапом является систематизация и классификация извле-
ченных мультимодальных маркеров, которые объединяются в более крупные еди-
ницы – функциональные комплексы.

Материалом исследования являются видеозаписи профессиональной дея-
тельности синхронных переводчиков. Записи собраны в условиях реальной про-
изводственной среды, в объеме 1800 минут. Из аккумулированной базы выбраны 
500 когнитивных событий для предварительного исследования и 100 фрагмен-
тов для многослойного аннотирования в программе Elan 6.3. Объем аннотирован-
ного материала составил 147 минут. Это показывает низкую частотность (менее 
8%) диалогических взаимодействий синхронистов и одновременно уникальность 
собранного материала. При выявлении бóльшего процента речь бы уже скорее 
шла не о профессиональном синхронном переводе, а об учебном.

Выделение границ когнитивного события и выполнение мультимодальной 
разметки осуществлялось авторами статьи, а также группой магистрантов. Раз-
ночтения в разметке обсуждались, и на этом основании вносились соответствую-
щие коррективы. Наличие когнитивного события и его границы определялись на 
2-х уровнях: сначала в совместном просмотре и комментировании собственно с 
переводчиками-синхронистами, участниками записи, а затем границы уточнялись 
по критериям разметки.

3� Результаты исследования
В ходе апробации метода экокогнитивного моделирования профессиональ-

ной коммуникации на материале видеозаписей синхронных переводчиков было 
установлено, что процесс синхронного перевода имеет либо условно нормальное 
течение, либо проблемное (рис. 1). В ходе нормального протекания производст-
венного процесса активный синхронист чаще всего демонстрирует «эмоциональ-
ное заражение» (феномен эмоционального заражения описан в [Hatfield, 2014]), 
при котором как он бы вживается в образ оратора и синхронизирует свою мимику, 
жесты и «эмоционально-модальную окраску голоса» с ним (термин Р. К. Потапо-
вой [Потапова, 2014]). В случае отклонения от нормы наблюдается когнитивный 
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диссонанс – психолингвистическая реакция человека на когнитивный сбой, воз-
никающий по различным причинам. Испытывая такое состояние, активный син-
хронист либо актуализирует автокоммуникацию, т.е. внутренний менеджмент, 
позволяющий компенсировать сбои благодаря собственным когнитивным ресур-
сам, либо вступает в диалогическое взаимодействие с пассивным синхронистом, 
запуская механизм внешнего когнитивного менеджмента.

Рис. 1. Экокогнитивная модель коммуникации в синхронном переводе

Следует отметить, что в обоих случаях выравнивания когнитивного диссо-
нанса наблюдается диалогическая коммуникация, репрезентируемая особым обра-
зом. В первом – активный синхронист как бы вступает в диалог с самим собой, т.е. 
запрашивает у собственного организма компенсаторные средства для нормализа-
ции производственного процесса, демонстрируя при этом внутримонологическую 
диалоговую речь (см. подробнее [Соколов, 1968; Страхов, 1969]). Во втором – диа-
лог между активным и пассивным синхронистами чаще реализуется благодаря 
сигнальным паравербальным или невербальным средствам, помогающим партне-
рам понимать друг друга, не нарушая воспроизведение переводного сообщения в 
микрофон для слушателей – по этой причине их диалог сложно вербализуем.

В процессе анализа видеофрагменты, демонстрирующие состояния когни-
тивного диссонанса, разбиваются исследователем на когнитивные события, в рам-
ках которых по различным категориям фиксируются мультимодальные маркеры. В 
каждом когнитивном событии условно можно выделить три цикла: начало, разви-
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тие и завершение. В первом цикле, как правило, происходит распознавание когни-
тивного диссонанса, во втором – развитие диалогического взаимодействия синхро-
нистов вплоть до достижения оси когнитивного события, приводящей к принятию 
профессионального решения, т.е. к третьему циклу – выравниванию когнитивного 
диссонанса.

Раскроем значение термина «ось когнитивного события» через его сопо-
ставление с семиотическим «смысловым взрывом» Ю. М. Лотмана [Лотман, 2000, 
с. 26–31]. Несмотря на то, что исследователь в своей книге «Культура и взрыв» в 
большей степени рассуждает о семиотическом пространстве как о многослойном 
пересечении текстов, тем не менее, его «смысловой взрыв» может сочетать и раз-
личные каналы общения. Тогда частично благодаря «исчерпанию взрыва» можно 
говорить об экологичном выравнивании какого-либо когнитивного диссонанса. 
Однако в его теории присутствует термин «поворотная точка», которая знаменует 
начало другого этапа/события. Представляется, что под событием Ю. М. Лотман 
подразумевает культурно-исторический процесс, сменяющийся другим за счет 
нового взрыва. В нашем исследовании мы рассуждаем о событии на когнитивном 
уровне. На нем в большей степени уместен термин «ось» как некая воображае-
мая линия с передающим или не передающим крутящим моментом, т.е. линия, не 
с которой начинается новое событие, а благодаря которой когнитивное событие 
является результативным или неуспешным по причине нераспознания посланного 
мультимодального сигнала в едином когнитивном пространстве и, соответственно, 
не дающего когнитивно-семиотического развертывания для решения поставлен-
ной задачи. Таким образом, экологичное выравнивание когнитивного диссонанса в 
нашей теории будет иметь семиотический «смысловой взрыв» в оси когнитивного 
события, а не в его завершающем этапе.

Приведем пример аннотирования когнитивного события с фиксацией муль-
тимодальных маркеров для последующей оцифровки. На рис. 2 демонстрируется 
работа по раскадровке и аннотированию когнитивного события (рис. 2). Представ-
ленный фрагмент длится 12 секунд, в рамках которого чуть более двух 2 секунд 
приходится на начало когнитивного события, около 4 секунд – на развитие и 6 
секунд на завершение.

Рисунки 2a–b относятся к началу когнитивного события, во время которого 
активный синхронист, согласно разметке в программе Elan 6.3, допускает речевой 
сбой в виде заполненной паузы (э-э), а легкий наклон головы (рис. 2b) выражает, с 
одной стороны, смысловое ударение на лексеме zones, а с другой – невербальную 
форму сомнения. В совокупности эти два мультимодальных маркера дают возмож-
ность пассивному синхронисту распознать когнитивный диссонанс, связанный с 
терминологической лакуной.

Рисунки 2c–d относятся к циклу развития когнитивного события. Не дожи-
даясь следующего речевого сбоя, пассивный синхронист начинает записывать 
необходимый термин в блокноте (рис. 2c). Несмотря на то, что активный синхро-
нист в это время продолжает перевод и не обращает внимания на действие парт-
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нера, в следующей раскадровке наблюдается ось когнитивного события (рис. 2d) – 
активный синхронист смотрит в сторону записи. Данный мультимодальный мар-
кер фиксируется в многослойном тексте когнитивного события как «взгляд вниз 
на запись» (рис. 3) и означает, что посредством воплощенной когниции (термин, 
обсуждаемый в частности в [Wilson, 2002; Steffensen, Cowley, 2021]) активному 
синхронисту удалось распознать намерение партнера помочь и продемонстриро-
вать свое понимание. Смена взгляда активного синхрониста фиксируется в дан-
ном контексте как ось когнитивного события, поскольку выражает эффективность 
невербального диалогического общения коммуникантов, после которого они пере-
ходят в фазу выравнивания когнитивного диссонанса.

Начало Развитие Завершение

 а c e 

b  d  f

Рис. 2. Пример раскадровки и аннотирования когнитивного события
Рисунки 2e–f относятся к завершению когнитивного события. В это время 

фиксируется незаполненная пауза активного синхрониста (около 3 секунд), в рам-
ках которой пассивный синхронист успевает показать записанный в блокноте 
термин, активный синхронист успевает его рассмотреть (рис. 2e), одновременно 
нажимая кнопку Mute (рис. 2f), видимо, на случай переспроса, однако прочитав 
запись, кивком показывает, что термин распознан и принят к сведению, снимает 
руку с кнопки и продолжает переводить.
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Рис. 3. Пример расшифровки когнитивного события в формате многослойного 
текста с указанием на его ось

Таким образом, из представленного примера становится очевидной воз-
можность выявления определенных мультимодальных маркеров, которые в той 
или иной степени можно отнести к различным циклам когнитивного события. 
Пример распределения маркеров по циклам когнитивных событий для их после-
дующей оцифровки представлен в таблице 1.

Таблица 1
Мультимодальные маркеры, распределенные по циклам когнитив-

ных событий
Цикл ког-
нитивного 
события

Мультимодальные маркеры

Начало 
(распозна-
вание ког-
нитивного 
диссонанса)

Сбой ритма речепроизводства, отклонение просодических характеристик, наруше-
ние логического ударения, скандирование слов по слогам, грамматические ошибки, 
фальстарты, репаратуры, заполненные паузы, допустимые, но частотные паузы (1–4 
сек.), допустимые продолжительные паузы (4–9 сек.), недопустимые паузы (более 
10 сек.), изменение положения корпуса, головы, плеч, рук, кистей, легкие наклоны 
корпуса, увеличение скорости жестикуляции, использование модальных аффек-
тивно-коммуникативных и регулятивно-коммуникативных жестов, учащение движе-
ния глаз, вербализация вопроса напарнику с помощью кнопки Mute и др.

Развитие 
(ось ког-
нитивного 
события)

Жесты рук, кистей, пальцев с еле заметной амплитудой; низкоамплитудные дви-
жения указательным пальцем, бровями; легкий взмах рукой; сжатие кулака/ов; 
выпрямление, поворот, наклон корпуса или головы; отклонение корпуса назад; 
облокачивание на стул, стол; изменение взгляда; вытягивание руки вверх; всплеск 
руками; касание руками горла, подбородка, щеки, носа, лба, руки, груди; поднесение 
пальцев ко рту; искривление губ; сморщенный лоб; допустимые паузы (1–4 сек.); 
речевые сбои и др.

Завершение 
(выравни-
вание ког-
нитивного 
диссонанса)

Ритмообразующие раскачивания корпуса из стороны в сторону или вперед-назад, 
отстукивание ладонью ритма, рассечение воздуха ритмичными вертикальными дви-
жениями ладоней, разрезание воздуха ладонью/рукой/кулаком, движение кистью 
на себя, потряхивание руки/рук, расставление рук, крепкое удержание предмета 
в руках, верчение предмета в руках, растопыренные пальцы, щелканье пальцами, 
закатывание глаз вверх, прикрытие век, потирание пальцами одежды, поисковые 
жесты и др. 
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Проиллюстрированный алгоритм раскадровки, аннотирования и фиксации 
мультимодальных маркеров открывает возможности для множественных вариан-
тов их комбинаций для оцифровки. Приведем пример возможной классификации:

1. Мультимодальный комплекс спонтанно-профессиональных жестов син-
хронных переводчиков:

1.1. Мультимодальный комплекс универсальных спонтанно-профессиональ-
ных жестов (универсально-альтернативные, закрытые, поисковые, демонстрирую-
щие концентрацию и т.п.)

1.2. Мультимодальный комплекс индивидуальных спонтанно-профессио-
нальных жестов (ритмообразующие, механические и т.п.)

1.3. Мультимодальный комплекс окказиональных спонтанно-профессио-
нальных жестов (указательные, аффективно-коммуникативные, изобразительные, 
эмблематические, регулятивно-коммуникативные, информационно-коммуникатив-
ные и пр.);

2. Мультимодальный комплекс корреляции жестов и речи (конгруэнтные, т.е. 
жесты, сопровождающие речь, и контрадикторные, т.е. жесты, употребляемые изо-
лированно от речи);

3. Мультимодальный комплекс начала когнитивного события (маркеры рас-
познавания сенсорно-, эмоционально- и терминологически обусловленных типов 
когнитивного диссонанса);

4. Мультимодальный комплекс завершения когнитивного события (считы-
вание сигнальных мультимодальных маркеров выравнивания когнитивного диссо-
нанса, производство маркеров быстрого реагирования, маркеры результативности 
диалогической коммуникации, маркеры успешности принятия профессионального 
решения и др.);

5. Мультимодальный комплекс внутреннего когнитивного менеджмента 
(маркеры настройки на производственный процесс, маркеры эмоционального 
«заражения», маркеры концентрации внимания, маркеры инсайта переводческой 
ошибки, маркеры выравнивания когнитивного диссонанса за счет собственных 
компенсаторных средств и пр.);

6. Мультимодальный комплекс внешнего когнитивного менеджмента (в 
соответствии с моделями взаимодействия синхронных переводчиков: маркеры 
эмпатично-продуктивного, непродуктивного, деструктивного и неэмпатичного вза-
имодействия с партнером) и др.

Выявленные мультимодальные комплексы и маркеры формируют лингви-
стическую основу для мультимодального корпуса когнитивных реакций синхрон-
ных переводчиков, а наличие размеченных когнитивных событий дает основание 
считать данный корпус потенциальным датасетом для моделирования коммуника-
тивного поведения человека.

4� Дискуссионные аспекты
Характер признаков, принимаемых во внимание при оцифровке мульти-

модальных маркеров диалогической коммуникации синхронных переводчиков, в 
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большей или меньшей степени зависит от того явления, которое находится в фокусе 
исследования. Так, например, в случае выявленных трех типов когнитивного диссо-
нанса, легче всего оцифровке поддаются маркеры, указывающие на наличие терми-
нологических лакун. Причиной тому является присутствие в данной категории вер-
бальных речевых и просодических характеристик (неравномерное скандирование 
слов по слогам, заполненные и незаполненные паузы, автокоррекции, фальстарты, 
грамматические ошибки и пр.), имеющих ограниченное количество четких времен-
ных и дефиниционных параметров, которые легко поддаются кодировке.

При оцифровке сенсорно-обусловленного когнитивного диссонанса гармо-
нично кодируются следующие мультимодальные маркеры: вербализация преду-
преждений о невозможности обеспечения синхронного перевода для слушателей, 
вербализация обращения к напарнику о смене ролей, продолжительные незапол-
ненные паузы, короткие заполненные паузы, репаратуры, аффективно-коммуни-
кативные, эмотивные, изобразительные и указательные жесты, мимические мар-
керы эмоционального неприятия, прищуривание глаз, морщение носа, удержание 
в руках гарнитуры, микрофона и мн. др. Однако в случае перечисленных видов 
жестов, поисковых жестов и действий с оборудованием невозможность предоста-
вить аннотаторам ограниченный список маркеров в силу их индивидуальной и 
окказиональной природы затрудняет решение задачи разметки.

Поскольку мультимодальные маркеры эмоционально-обусловленного ког-
нитивного диссонанса имеют более широкий спектр вариаций, то с ними уже 
сложнее работать при оцифровке. Так, например, вычленение инвективной лек-
сики, грамматических ошибок и аффективно-коммуникативных жестов не вызы-
вает проблем. Однако такие маркеры, как частая смена положения корпуса, напря-
женная жестикуляция, частые мимические проявления, вокально-просодические 
«скачки», синхрония со спикером на вокально-просодическом и мимическом 
уровнях и рассогласование с ним на кинетическом уровне во время произнесе-
ния сообщения на переводимом языке, синхрония с напарником на кинетическом 
и мимическом уровнях во время пауз спикера и др. требуют дополнительного 
исследования для выделения более четких характеристик, по которым будет зада-
ваться оцифровка. Иначе говоря, в разметке требуется не только фиксация неко-
торого явления, но более детальное указание на интенсивность, амплитуду, ско-
рость, частоту, характер и время выявленных речедвигательных активностей, а 
также на тип эмоционально-модальной окраски голоса говорящего.

5� Заключение
Метод экокогнитивного моделирования профессиональной коммуника-

ции позволяет подготовить лингвистическую основу для оцифровки когнитив-
ных реакций человека. Благодаря фиксации и аннотированию мультимодальных 
маркеров диалогической коммуникации становится возможным выявить типоло-
гию наблюдаемых когнитивных событий и на ее основе распределить выявлен-
ные маркеры относительно наблюдаемых когнитивно-коммуникативных процес-
сов. При описании характеристики исследуемых мультимодальных комплексов 
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становится понятным, насколько эффективно каждый из них может поддаваться 
оцифровке. При возможности устранить или откорректировать выявленные пре-
пятствия выполняется доисследование эмпирического материала, корректировка 
типологизации и повторная апробация. В случае наличия доказательной базы о 
невозможности оцифровки тех или иных мультимодальных маркеров за счет их 
окказионального появления в коммуникации в создаваемом корпусе делаются 
соответствующие пометки. Поддающиеся оцифровке мультимодальные маркеры 
складываются в комплексы, которые в свою очередь встраиваются в корпусы и 
датасеты, представляющие высокую практическую ценность и большой исследо-
вательский потенциал.
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