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Abstract. Research on modern virtual communication focuses on human communicative behaviour in social
networks. For the purposes of successful biometric expertise, linguistic personology is chosen as the most reliable
approach. As a complex autonomous interdisciplinary synergistic paradigm, and as a research compendium that
uses a wide variety of approaches and methods of modern linguistics, linguistic personology is designed to study
the variety of human speech behaviour manifested in the speech of a person. It is also used to identify “bright
diagnostic spots” that characterize the verbal messages of any individual linguistic personality in social networks
with the purpose of its precise identification. Personality identification, enhanced by linguistic personology methods,
is presented as efficient methodology, since it creates conditions for reliability and trust in the process of information
exchange, and is based on truthfulness and legitimacy. The compendium of sciences for analyzing speech behaviour
and for describing the speech repertoire of the virtual personality is based, on the one hand, on the study of formal
discursive characteristics based on style (style-based features), while, on the other, it relies on the study of
informal content characteristics (content-based features).
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Аннотация. При изучении современной виртуальной коммуникации фокус внимания исследователя
направлен на рассмотрение проявлений коммуникативного поведения человека в социальных сетях. Для целей
успешного биометрического анализа речевого поведения личности наиболее надежна лингвистическая пер-
сонология как комплексная автономная интердисциплинарная синергетическая парадигма и как исследова-
тельский компендиум, опирающийся на разнообразные методы современного языкознания. Лингвистическая
персонология, изучая многообразие вариантов речевого поведения человека, устанавливает «яркие диагнос-
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тические пятна», которые характерны для словесных посланий отдельной языковой личности в социальных
сетях, что позволяет ее определить и идентифицировать. В статье этот процесс с опорой на методы лингвопер-
сонологии представлен как продуктивная методология, создающая для коммуникантов условия, обеспечиваю-
щие надежность и доверие в процессе обмена информацией, поскольку она основана на истинности и леги-
тимности. Для экспертов ценность использования представленного в статье компендиума при анализе речево-
го поведения и описания речевого репертуара виртуальной личности обусловлена возможностью исследова-
ния, с одной стороны, формальных дискурсивных характеристик, которые базируются на стиле (style-based
features), а с другой стороны, неформальных содержательных характеристик (content-based features).

Ключевые слова: лингвистическая персонология, идентичность, личность, идентификация личности,
виртуальная коммуникация, лингвистическая экспертиза, компьютерная лингвистика.
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Введение

Лингвистическая персонология как ком-
плексная автономная интердисциплинарная
синергетическая парадигма и как исследова-
тельский компендиум, включающий самые
разнообразные подходы и методы современ-
ного языкознания, призвана изучать вариатив-
ность речевого поведения человека и обозна-
чить те «яркие диагностические пятна» (тер-
мин Т.М. Николаевой [1991]), характеризиру-
ющие словесные послания отдельной языковой
личности так, чтобы ее идентифицировать [По-
пов, 2016]. Для надежной верификации челове-
ческой деятельности в виртуальных условиях
общения и ее поведенческих результатов было
бы полезно опираться на теории и методоло-
гии персональной идентичности.

В когнитивной психологии (в психологии
познавательных процессов) и психолингвистике
термин «идентичность» интерпретируется как
‘узнавание, установление тождественности ка-
кого-либо объекта’, то есть ‘присущее личнос-
ти собственное качество’ или ‘характерноe для
данного индивида’ (индивидуация), ‘идиолект-
ная личность’.

В современном мире, который существу-
ет в режиме глобализации, мы встречаемся с
такими явлениями, как многообразие и муль-
тикультурализм, мобильность и сожительство
разных этносов и социальных групп, являю-
щихся носителями различных установок и
ценностных систем. В контексте такой дивер-
сификации для целей успешного интерперсо-
нального обмена информацией и для обеспе-
чения ее безопасности требуется легитима-
ция (от лат. legitimus «законный») персональ-

ной идентичности людей в реальном времени
их общения как в актуальной (живой), так и в
виртуальной среде. Легитимность персональ-
ной идентичности создает комфортные усло-
вия для общения между людьми.

В научном обиходе для характеристики
социальной идентичности существуют два тер-
мина: «актуальная социальная идентичность»
и «виртуальная социальная идентичность».

Актуальная социальная идентичность
представляет собой типизацию личности на
основании атрибутов, которые очевидны и
легко доказываются. Виртуальная социальная
идентичность тоже является типизацией лич-
ности, но основывается на таких атрибутах
человека, о наличии которых можно только до-
гадываться, и эти атрибуты сами по себе нахо-
дятся в нелигитимированной электронной среде
виртуального пространства.

Материал и методы

Для успешной верификации виртуальной
личности в процессе коммуникативной инте-
ракции, по нашему мнению, наиболее эффек-
тивным является метод идентификации. В об-
ласти информационных технологий для иден-
тификации человека как форма контроля дос-
тупа используется биометрия, поскольку имен-
но она комбинирует методы для распознава-
ния уникальной виртуальной личности на ос-
нове ее специфических физических или пове-
денческих характеристик.

Идентификация личности должна созда-
вать условия для надежности и доверия в про-
цессе обмена информацией, потому что она дол-
жна быть основана на истинности и легитимно-
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сти; она должна способствовать предотвраще-
нию злоупотребления персональной идентично-
стью и самоличностью человека и их кражи.

Как известно, в 2000 г. в США Федераль-
ное бюро расследования (FBI) объявило пик
«краж идентичности» (identity theft) и опре-
делило их как преступление № 1. Такая пре-
ступная деятельность человека, базирующа-
яся на конструировании информации о себе,
называется «политикой идентичности». Для ее
осуществления используются разные техни-
ки, например «техника избегания» (попытка
самоизолирования человека от его собствен-
ных атрибутов) или «техника компенсации»,
с помощью которой информация о себе умыш-
ленно искажается и фальсифицируется. Воз-
можно даже применение «техники деиденти-
фикации», которая направлена на изменение
признаков, способствующих виртуальной иден-
тификации лица в сети. Эта техника, препят-
ствующая идентификации личности, называет-
ся еще «маскированная идентичность».
В связи с этим сегодня специалисты делают
все возможное, чтобы защитить информацию
в сетях: уже существуют прикладные области,
такие как криптография и стеганография. Если
криптография защищает содержание сообще-
ния, то стеганография защищает сам факт на-
личия каких-либо скрытых посланий. Приори-
тет стеганографии над чистой криптографией
состоит в том, что сообщения не привлекают
к себе внимания. По этой причине и те сооб-
щения, факт шифрования которых не скрыт,
вызывают подозрение и могут быть сами по
себе уличающими, например в странах, в ко-
торых криптография запрещена.

Каждый человек ежедневно выполняет
разные коммуникативно-поведенческие фун-
кции, совершая поступки в обществе, которые
предопределены принадлежностью или отно-
шением человека к разным социальным ка-
тегориям идентичности, таким как раса, на-
циональность, пол, гендер и др. Так называе-
мые социальная и персональная идентичнос-
ти представявляют собой два полюса одного
биполярного континуума идентичности. Эти
две характеристики личности могут или со-
впадать, или полностью различаться, потому
что поведение человека зависит от его лич-
ностной мотивации в данном конкретном со-
циуме. Деперсонализация относится к процес-

су «самостереотипизации», с помощью кото-
рого люди сами воспринимают себя как взаи-
мозаменяемые экземпляры, то есть как со-
циальные категории идентичности, а не как
уникальные личности.

В современных социальных сетях часто
встречается компьютерная пропаганда, кото-
рая используется для манипуляции. Она ком-
бинативно сочетает технические (алгоритмы,
социальные боты и др.) и общественные ас-
пекты информации. Многие способы манипу-
ляции опираются на сконструированные вооб-
ражаемые идентичности, представленные
«врагами с демонизированной идентичнос-
тью», которые являются как будто бы некоей
опасностью для идентичности и существова-
ния пользователя. Охарактеризуем некоторые
наиболее востребованные способы подробнее.

1. Социальные боты. Они доминируют на
платформах социальных сетей [Dewangan,
Kaushal, 2016; Ferrara et al., 2016; Grimme et al.,
2017]. В настоящее время они считаются вли-
ятельным, но несколько загадочным факто-
ром в общественном дискурсе и в формиро-
вании общественного мнения. Считается, что
они способны к массовому распространению
пропаганды в социальных сетях и интернет-
СМИ [Grimme et al., 2017].

Эти автоматизированные софтверные
агенты собирают информацию, принимают ре-
шения, взаимодействуют с веб-пространством
и его посетителями, а также имитируют реаль-
ных потребителей контента. Социальные боты
отличаются от уже известных «веб-ботов» тем,
что коммуницируют непосредственно с живы-
ми людьми на платформах социальных сетей, в
секциях для комментариев на новостных сай-
тах, а также на форумах. У них нет собственно-
го мнения, но они следуют предварительно оп-
ределенному алгоритму. Их цель – связывать-
ся с реальными потребителями и создавать вир-
туальные «приятельства». Сразу после того, как
связь установлена, реальные потребители начи-
нают следить за тем, когда социальный бот ре-
агирует на содержание и как комментирует, де-
лится информацией или пишет о том, что ему
нравится. Если реальный потребитель делится
информацией от социального бота, то все его
контакты в социальных сетях получают доступ
к ней. Поэтому охват первоначального постин-
га значительно расширяется.
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Существуют разные виды социальных
ботов. Одних из них называют «ботами, по-
вышающими известность» (“fame enhancing
bots”). Они следуют за потребителем, чтобы
увеличить его популярность и известность.
Чаще всего они встречаются в Twitter. В ис-
следовании, проведенном специалистами из
Оксфордского университета, отмечается, что
боты в Twitter были ангажированы с выходом
Великобритании из Европейского союза, по-
тому что они сыграли «стратегическую роль»
при манипулировании результатами референ-
дума о членстве Великобритании в Европей-
ском союзе (Sulleyman). Эти боты использу-
ются для увеличения не только количества
последователей политиков и известных лич-
ностей, но и популярности и известности раз-
ных марок и продуктов, превращаясь в инст-
румент маркетинга. Как показывает опыт,
программирование социальных ботов не слож-
но: их можно сделать даже посредством бес-
платного софтвера. Многие социальные боты
работают элементарно: они сканируют инфор-
мацию, например в Twitter  или публикации в
Facebook *, маркируют отдельные слова или
хэштеги и комментируют их с помощью пред-
варительно подготовленных текстов, таким
образом пытаясь завести реальный разговор.
В некоторых случаях социальные боты спо-
собны создавать свои ответы. Они состоят
из целостных текстов или являются целост-
ными высказываниями, взятыми из опреде-
ленных веб-сайтов. Следовательно, готовый
текст социальных ботов отличается от автор-
ского, то есть от персонально созданного.
В зависимости от того, насколько хорошо они
запрограммированы, их ответы будут иметь
смысл хотя бы в некоторой степени. Несмот-
ря на то что ими часто злоупотребляют, сами
по себе социальные боты необязательно и не
всегда зловредны. Например, выборы прези-
дента США в 2016 г. показали, что подобные
программы могут быть использованы с це-
лью манипулирования, потому что они суме-
ли «твитнуть» (увеличить количество) повтор-
ное появление новых публикаций на эту тему
(и привели к ретвитам). Социальные боты мо-
гут оказаться опасными, если используются

для вредных пропагандистских целей. Если
одна софтверная программа начинает контро-
лировать сотни или тысячи профилей в соци-
альных сетях она может существенно повли-
ять на общественное мнение и установки лю-
дей. Человек программирует социальные боты
для того, чтобы распространять одно и то же
послание вновь и вновь. В народе говорят, что
если повторить одну ложь десять раз, то она
станет восприниматься как истина.

2. Тролли. Они позволяют провоцировать
у разумных людей и судебных экспертов скеп-
сис к надежности восприятия информации и
побуждать их неуверенность при интерпрета-
ции какого-то факта, опубликованного в сетях.
«Интернет-тролль – это человек, который пуб-
ликует противоречивые, провоцирующие со-
общения или сообщения вне темы с целью
вызвать эмоциональный ответ, провоцировать
участников форума или помешать нормально-
му ходу общения. Появились тролли, специ-
ально нанятые политическими партиями в
целях дискредитации данного форума или по
меньшей мере нарушения обычного качества
общения в форуме» [Петкова-Калева, 2017,
с. 206]. Термин иногда используется для обо-
значения неидентифицируемых профилей че-
ловека в Интернете, которые он контролирует
и таким образом совершает действия, подоб-
ные действиям ботов. Такие люди организу-
ются в корпоративной группе («тролльской
ферме»), цель которой создавать конфликты
путем системного распространения разных
форм ненависти в социальных сетях.

Троллинг представляет собой умышлен-
ное опубликование обманчивого или обидно-
го содержания в некой онлайн-общности (на-
пример, на форуме) [Mihaylov, Georgiev, Nakov,
2015; Paavola et al., 2016; Zezulka, Seigfried-
Spellar, 2016; Dynel, 2016; Buckels et al., 2018;
Navarro-Carrillo, Torres-Marin, Carretero-Dios,
2021]. Это намерение одного человека со
скрытой виртуальной идентичностью спрово-
цировать других читателей в интернет-про-
странстве на разрушение коммуникации или
заставить их замолчать. Исследовательская
группа ученых проанализировала эксперимен-
тально связь между онлайн-троллингом и са-

*Деятельность социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Рос-
сийской Федерации.
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дизмом личности. Результаты показали, что
онлайн-троллинг прочно связан с садистским
профилем личности и что она мотивирована
(по крайней мере частично) садистскими на-
клонностями [Buckels et al., 2018].

3. Фишинг. В Oxford English Dictionary
(OED) этот тип обмана определяется как шут-
ливое или забавное заблуждение, которое пред-
лагается обычно как выдумка чего-то фаль-
шивого или ошибочная информация. При та-
ком обмане используются зловредные неисти-
ны с целью внушения страха или побуждения
к конспирации. Показательным примером та-
кого поведения сегодня является деятельность
так называемого «движения антиваксеров».

Результаты и обсуждение

Из всего сказанного создается впечат-
ление что в современных сетях реализуются
разные способы фальсификации идентичнос-
ти автора информации, установление чего
очень трудно, а иногда невозможно. Следова-
тельно, сводится к нулю возможность экспер-
тизы. Однако это не совсем верно. Как пред-
ставляется, возможность идентификации скон-
струированной личности существует. Если мы
не можем найти информацию о персоне в се-
тях, если существует только одна фотография
профиля при наличии пустой странички, на
которой отсутствуют друзья, но при этом име-
ются частые комментарии или «твиты», то
можно с определнной долей уверенности ут-
верждать, что это тролль или социальный бот.
В данном случае эксперту рекомендуется
скопировать фотографию и поставить ее в
аппликацию обратного поиска изображения,
чтобы понять не украдена ли эта фотография.
Тролли часто крадут какой-нибудь чужой про-
филь, чтобы создать иллюзорное впечатление,
что это реальный человек. Существуют так-
же некоторые вопросы-индикаторы для даль-
нейшей верификации источника информации:

– Сколько друзей имеет данный потре-
битель? Боты обычно следуют за многими
потребителями, но друзей имеют немного или
не имеют их вовсе.

– Имеется ли в наличии фотография про-
филя? Реальный ли это человек?

– Какое содержание опубликовано в про-
филе? Существует ли модель? Надо иметь в

виду, что боты запрограммированы переда-
вать / комментировать / хвалить одно и то же
содержание несколько раз.

– Каков язык публикаций? Здесь надо
иметь в виду, что боты имеют ограниченный
словарь и все время используют одни и те
же фразы.

Все перечисленные вопросы относятся
к компетенции эксперта по компьютерной лин-
гвистике. Различные форматы представления
информации (текст, видео, фотография) тре-
буют применения различных инструментов ис-
следования. Для проведения анализа публи-
кации в Интернете («твит», статья, блог и
другие) необходимо убедиться в достоверно-
сти содержания текста посредством следу-
ющих вопросов:

– Что это за текст? Достоверные источ-
ники всегда открыто маркируют форму, кото-
рую создают.

– Каков уровень правописания (орфог-
рафии)?

– Какой язык использован?
– Выражена ли ненависть? Есть ли на-

личие экстремистских посланий? Проявляют-
ся ли в речи негативные эмоции? Пробужда-
ет ли текст гневные и злостные чувства, или
он нейтрален?

– Являются ли источники для понимания
фактов информации легитимными и показано ли
в тексте, что они базируются на документах?

– Какова цель данной статьи? Есть ли
факты демонизации данной личности?

Когда мы говорим о посланиях, опублико-
ванных в сети, мы всегда имеем в виду, с одной
стороны, содержание сообщения, с другой –
манеру выражения. В этом плане для успешно-
го анализа возможно использовать контент-ана-
лиз как надежный метод для изучения содер-
жания, а также метод глоттометрического ана-
лиза, который используется как один из успеш-
ных методов стилистики и стилометрии.

В электронный субмодус дискурса как
один из возможных каналов передачи инфор-
мации вписываются самые разные апплика-
ции для осуществления коммуникации в вир-
туальной среде. Типичный пример соедине-
ния особенностей устного и письменного дис-
курса сегодня обычно представляет общение
в режиме Talk или Chat при помощи таких ап-
пликаций, как Viber, Skype, WhatsApp,
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Messinger и др. Таким образом разговоры
между людьми осуществляются как аудиаль-
но, так и аудиовизуально. Устный модус ком-
муникации в сети проявляется даже как пред-
почтительная выходная фундаментальная
форма существования языка. Именно поэто-
му его исследование с помощью применения
методов конверсационного анализа дает хо-
рошие результаты в лингвистической персо-
нологии. Сам разговор как типичная форма
устной речи представляет собой особый мо-
дус дискурса. По мнению Д. Кэмерон, «раз-
говорный дискурс – это важный источник для
исследователей, которых интересует процесс
конструирования идентичности, потому что в
беседе можно наблюдать как конструирова-
ние идентичности, так и принятие этой иден-
тичности другими собеседниками. Вдобавок,
речь – это средство для “мета”-дискуссий об
аспектах идентичности. Такие мета-дискус-
сии нередко встречаются в обычных спон-
танных разговорах» [Кэмерон, 2015, с. 276].

В рамках лингвистической персонологии
как науки о речевом поведении описание рече-
вого репертуара той или иной личности опира-
ется, с одной стороны, на исследование фор-
мальных (фонетических, лексических, грамма-
тических, стилистических и текстовых / дис-
курсивных) характеристик, базирующихся на
стиле (в англоязычной терминологии style-
based features), а с другой – на исследовании
неформальных (содержательных, смысловых,
мотивационных и др.) характеристик, которые
основываются на содержании (известные в
англоязычной лингвистике как content-based
features). Таким образом, индивидуальность
речи может быть идентифицирована в опреде-
ленном языковом сообщении как манера
(стиль) выражения данной языковой личности.
Она (индивидуальность) может быть выраже-
на преднамеренно или непреднамеренно. В та-
ком случае качества личности автора могут
быть осознаны в тексте / дискурсе эксплицит-
но или подсказаны имплицитно.

Судебному эксперту в целях обеспечения
надежной экспертизы уместно будет обратить-
ся к теории и методологии лингвистической
прагматики и упомянутому уже конверзацион-
ному анализу. Речь человека в сетях состоит
иногда из множества конверзационных импли-
катур, которые могут быть правильно декоди-

рованы экспертом и для интерпретации, напри-
мер, интонационного значения в его прагмати-
ческом аспекте на базе существующих пресу-
позиций. В связи с этим импликатуры дискур-
са являются компонентами содержания сооб-
щения, которые не входят в его смысл, их надо
узнавать (декодировать, даже верифицировать)
в процессе произнесения данного речевого акта
на основании некой презумпции.

В области устной коммуникации (в при-
кладном речеведении [Попов, 2022]) для цели
фоноскопии могут быть идентифицированы
три кода: 1) код основной частоты (ларинкс
варьирует в своих размерах у разных говоря-
щих и таким образом генерируются различия
основной частоты речи как во взрослой, так и
в детской речи; при этом у взрослых диффе-
ренцируется мужская и как женская речь);
2) код усилия (это варьирования в количестве
речевой энергии сигнала, ведущие к наличию
или отсутствию прецизности артикуляции);
3) код фазы продукции или дыхания (гене-
рирования энергии, создающей процесс при-
дыхания, что ассоциируется с наличием вы-
сокого тона в начале высказывания и низкого
тона в конце). К этим трем параметрам коди-
рования речи К. Гусенховен прибавляет как
четвертый код очарование, привлекатель-
ность (в англ. Sirenic Code). Это код благо-
звучия или сладкозвучия, который создается
на основе применения шепотной фонации, спо-
собствующей сигнализации женственной при-
влекательности, внушения доверия, хотя иног-
да используется при оформлении вопроса и для
выражения любопытства [Gussenhoven, 2016,
p. 425]. Именно на таком основании эксперт в
состоянии распознавать в устном дискурсе
как интонационные (касаются самого сооб-
щения), так и аффективные (касаются состо-
яния и статуса говорящего) значения. Такие
исследования эксперт может проводить в фор-
мате перцептивного эксперимента, иллюстри-
рующего восприятие интонационных и аффек-
тивных интерпретаций значения, при приме-
нении субъективного метода интроспекции и
объективного метода сравнения результатов
восприятия представителей как профессиональ-
ной группы лингвистов, так и непрофессиональ-
ной группы носителей языка.

Верификация эксплицитного выражения
содержания виртуального сообщения обычно
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осуществляется некоторыми экспертами с
помощью применения теории речевых актов,
где основание для экспликации намерения го-
ворящего или пишущего может быть осозна-
но на базе его выражения непосредственно в
речевом акте. Как известно, последний име-
ет три аспекта: локутивный, иллокутивный,
перлокутивный. В устной речи прозодема как
ключевой элемент характеризует речевой акт
как акт произнесения (= локуция); говоря, че-
ловек совершает определенное действие, ос-
нованное на намерении, – он может приказы-
вать, спрашивать, угрожать, молить и др.
(= иллокуция); одновременно с этим речевая
единица провоцирует некий определенный эф-
фект (= перлокуция). Сила иллокуции иденти-
фицируется на основании распознавания, вы-
раженного через голос потенциала речевого
действия. Этот потенциал речевого действия
в лингвистике обозначается термином илло-
кутивный индикатор (в англ. illocutionary force
indicating device). По своей сущности илло-
кутивные индикаторы представляют дискур-
сивные маркеры. Следовательно, прозодема
с ее ингерентными компонентами (высота
тона, громкость и продолжительность) вмес-
те с сопутствующими паузами, темпом и рит-
мом речи полноценно выполняют функцию
иллокутивного индикатора для экспертной
верификации намерения говорящего в данном
речевом акте. Эта единица становится дос-
тупной характеристикой для наблюдения, из-
мерения и оценки речевой персональности и
социальной идентичности говорящего в вир-
туальной среде.

В рамках лингвистической персонологии
исходя из характеристик речи можно говорить
о наличии голосовых стереотипов. Это такие
формы, типы, слуховые образы, отпечатки
голоса, которые иллюстрируют и изобража-
ют образцы человеческого восприятия через
фильтрацию голосового сигнала и интерпре-
тацию звуковой информации в ходе распозна-
вания индивидуальных характеристик опреде-
ленной личности на основании тех «ярких ди-
агностических пятен», маркирующих ее при-
надлежность к определенному социуму, реги-
ону, этносу, полу, гендеру, возрасту и уровню
образования. Они являются отражением ре-
чевых привычек человека и его склонности
использовать при произнесении собственную

манеру. Поскольку, как отмечают Экерт и
Лавер, наши квалификации голоса часто ба-
зируются на клише [Eckert, Laver, 1994, p. 154],
на базе декодирования индивидуального сте-
реотипа можно распознавать и конструировать
речевой портрет говорящей личности с помо-
щью наличия эксцерпированного голосового
сообщения из Интернета.

Заключение

Как видно из представленных рассужде-
ний, в науке дискутируется вопрос о возмож-
ности исследовать речевое поведение опре-
деленных лиц в виртуальном пространстве
современных сетей. Применение инвентаря
некоторых лингвистических дисциплин и их
методов в одном компендиуме позволяют
успешно проводить лингвистическую экспер-
тизу для целей судопроизводства. Однако по-
лученные результаты не претендуют на ис-
черпанность, поскольку исследование ограни-
чено рамками разумного лимита и представ-
ленный в статье набор положений остается
открытым для возможности включения в него
новых лингвистических идей.

Для современной лингвистической персо-
нологии как комплексного подхода и компен-
диума, составленного из лингвистических дис-
циплин, особенно важно использование возмож-
ности современного мультимодального интер-
фейса в различных отраслях современной жиз-
ни. Это не только облегчает общение в диги-
тальном и виртуальном мире, но и помогает в
решении множества практических задач био-
метрического анализа, изучения иностранного
языка, журналистских расследований, социоло-
гического и психологического профилирования
в лингвистической экспертизе, проведения лин-
гвистических экспериментов.
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