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взА}iioдЕпст8иЕ с эвн нА ЕстЕствЕннOн язý|кЕ

н.к. тиliооеева

Проблена построения Формальной !.одели диалога н8 естест-

aeнHo.l язчке (ЕС) очень сrкшна,а нетqдu ее исследованиа iного-
численнE .. раанообразн9. приэодrпJй ниr€ обзор - скорее обчее

апечатление от положения дел в данной области, чеrr детальнчй

разбор суцсствупlих |.етолоэ, которýй потребовал бia не стаlьи,а
целой книгr. более подробно рассi.атDиваотс, Dаботьa,пра3оди}ýе g

par.Kax логичaGкого програцtaироlaния .t ситуационной ссцaнтихи.

0писания ряда другrх хетодов яолrrю найти g [1-3]. Приэодrrтся

краткая характеристика проектхруеt ой систеlфl ЕЛ-вsахl.одейстэиr,

ориенти9ованной на управлснис слокнtни п9оцессaraи.

l, слоaность оценки суцеств!l0llих raоделей

Исследование воЕ}rоirностсй ЕЯ-взаицодействия с ЭВli погrю -

цает в настояцее вреrя больlлс средств, чем кaкие-лиф другиa
исследованиЕ в области обработкlr ест€стэGннчх язuков [3l. Ра-

бота в этоra направлении разви!ается как в плане переФорвулrров-

ки сaоих Еадач, так и в пл8не кисха средств их осчGния. Суце-

ста)aaт оrроиное чrсло публикац}rй, посаяценнIх oорaaально}aу хо-

дarхрованио рaglфlх аспектов естестЕсн}lчх ,3UKo9. 0днaко четкоG

прсдставление о Toli, как строaть конкретltlе систаt{a (орrrенти -
рованнче на определеннуе пред{етнuе области и опреде,пеннl€ Gпо-

собч взаиходейстэия) , отс!rтств!rет. сиtуация осrклнrэтс, тей,
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что суцеGтвушlис riетqдI, во }rного!r Млируlоцие друг друга, иS-

лагартся часто 9 со!еЁвнно разн0lх Tepr.{rнax, с использоэаниеra

рэЕl х м€тaФор, рисуЕ|.lх картину ЕЯ-вэаиl.iодейстaия. Нетатео -
риr, в равках коrоро* rогли бr проaaаaодитьс, Форraальное сопо-

ста9ление этtх методо9 и оценка их !о!ll(l|хностей, пока не сло-

Iилась. В подамяпlсн боль].rнстaе публикациЛ ЕЯ-нодели обсуri -

даотс, только на уро!не приl.ероa, критaриr поФора хотоЁ.х не-

из!ест|tl. Наrболес'l5rзкиеl| r.ecтa G!цесlв)iuцrх систс}l ЕЯ-rааи}rо-

деЙстaия, более асего rатруднraqиa ollcнKy хх реальнuх ao3l.oor-

юстей, Taкolr.
1.1. способ задани, igltка вааиr.одейст!иr. В лрбой сrсте -

}aс ЕЯ-шаrlюдействия испольауется нa !aсь язUк, а только неко-

торая еrо часть, некоторUй подъrзl|к. Сведения о таков подъяЕч-

кс обaчно raollнo почерпнуть иg 4-х источнико! ! а) частrчно Фор-

i,lали3о!анного описаниi трансляrора с сстествевного '3{ка на

не(оторuй Фор..rальнцй язuк; 6) приl,еров реагирования систеrrь. на

ра9нше типu 3апросо!; в) описанrя типоэ cTp),Kтlap, к которчя

долrнu эводиться вхqд}ъв Ея-тскстс;г) описания }.ира (предке, -
ной обласrи). ни oArH из этих источников не дает достулного и

полностьD адекватного пр€дставления о допустиrUх консtрукциlх

естественного ,8чх!. Реально ограничениа , накладl|ааеr{не на язlк
обцения, опредGпiотс' только опtтнU}i путеь, и дл, пользоаат€ля

всегда есть Dиск оказатьс, непоllятUra,ли понятur. неверно.

1.2. ка ти. Надсrвость систеri ЕЯ- вз аиподейс т -
вия, поведение KoTopUx Форнaльно неспец!|Фrцrруе}rо, оценивается
путем тесlиЕlо38ниr. 8пaрэUG такур задачу поставил У.8удс в

1977 г. пссд|aг!лось оцениaать тр, аспекта: а) язuковче воз-
ttоtttности (список обрабатrваеrrчх язUко!ýlх яалениЙ и Gтепень об-
работки каr(дого иЕ Hrrx) l 6) удобGтво, icносrь, п9инениr.ость;

в) эреья [4].
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Для оценкИ я8IкоaуХ !оаl{оiностaЙ cиGTGr,ra обчч}Ю РаСGВат -
р..аается каК ||чернuй яцrr(' и пqдGчtтuзается дол, н€!ерЁtx .'по-

нхr,rаниfl'входнUх запросов средll вGaх T8Kl|x 3апросо!. Ногут ис-
поль8овaтьс' BccoBUe характ€ристики (наприяер} оценкl,a стGпен,t

"пониrr8ниd' систеltой аходного вUраttени,, оцснхи lalно€ти этого
ВUраrения [t]). Тах оqенивалась, напЕиriер, запросно-ответнаi
систеr.а РДRNДХ м, работU с банко дан}ъlх ДDДВдs нs иrальян-
cкo}l язчке [Ц]. В. заrисиrости от типа aьборки и установлен -
Hux эесо! оценхи колебались от 0,22 до 0,59. по Ааннu}. из [5],
в среднея окоrю ,рети запросов содерrаt тс l.ли и}ае отклонени,
от з8лqенной в эв}t Ея-r.одсrr.. в болшr.нстaе п),блrкачий Gис -
те...l Ея-9gэимодейстaия aообце ве сопровопдартся какиl9l-либо

числовUии оqенкаlra с9о€й надеtlюсти.

Сообцение некорректно, если оно |'непонrтнd| aнarnraaтopy текста.

средства обработки тrких сооаlений о9ганизуDтся как некоторое

расцирение осноэного анализатора тскста. При это!l во9никаот те

le проблсиU (способ 9аданиr, оценк8 надепности, средства обра-

боlхи некорректноrо соФцения и т.д.). Способаi{и реаrиро!анrя
на некорректное сообцение являDтся: а) откаэ от работч иrrr о6-

раценrе к пользователlо; б) игrюрирование огрaнtчений, одинако-

ва, обработка правильнух и н€правильнuх предлоiений [6]; в) ус-
та}lовленrе аналогии с блиrай!сй по сиr.!ольюraу сходстlу или ме-

сту э lraрaрхии понятий правильной конструкцхей [7,8]; г) преа-

схазание возt{оrнtх характсристrх "непонятногd' участка на ос-
}iоэе знаний систеr.ч о язчке и,.rrое [9]. средства аналrаа не -
(оррехтного текста tоrут буrl sш€ленч как rreTaypoBeHb [5].

l.

l.ц. ]lотребност ь

в ЕЯ-вgёa.r,rод€йстви, gоЕникэ€т во вс€ болt]еa. чrсле областей

деятельности человека. llоэтопу при опrсаllии каrдой систaцl важ-

но че?ко !rцелить €€ травспортa6ельнуп часть, не gaDrc |)D от

пDедветноl области и способа Ея-в!аи}rодействия. 
'lиць 

э не-
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хюгих работах эtа часть эчделена как отдсльная пqдсrе-

тема.

ТранспортабельнUе концaпту!льюlс средства чаqa вссго пред-

ста!ляьт собоl сети aбcтpaкT}lJx понятий, котофla з процессе

адаПТацllи СиСТеr,ru rРПОЛНfiТСЯ конкрэтнlии ПОнrТиr!lи, ОТНОСЯЦl{-

}oic, к рассrrатшaасr,tой прер,tетной област}i I l 0- l 2]. транспорта-

бельность сцедств aн!лйзa Ел-тексто! доgтиг8етсi либо путс.. со-

sдания (обнчю н8 бa!е логическоrо прогDаr,шrrrрованиr) ьетодоз,

GовriGстиllIх Gо нногra|ut тaорrяrl{ естaстaснного ,8UKa [t3], пибо

п!rтеr. построени, некоторого бaэоaоrо набора созr,!есrицж Функ -
чиональнчх }rодулai, ]ю8золяпрrх соб.rратD лнгвистический про -
цэссор согласно трбованиrв реrtаеrФй !адаlи [tt,l2l, либо пу-
тсл исполDЕова}tlя cpqдcт! о6)rчения. Срсдстsэ о6!rчения r.огут
фaть дaух типоa: l ) clcTcrra l|саrrообучаетсd' на основе ll..спllих-

ся у нее !наний о,зцке, }ripe, текстс [!, lq, l5]; 2) пользо-

i8тель отaсчаgТ на aопросУ иl 88р!неС введэнногО В СиGтеr.!,
списка aопроGов [tO,t5]. рв9ультатахи''саlооб5rчениdi lагут
фlTb: rrорФолоrrrчеGкая сtрухтурs тскста [l4l, сецaнтическиG
признэк}r слоl [9], схеш Gоглaсо!ания и управпсниr мя слоэ

[|5]. Транспортабель}tlс ихстр)r}r€нтальнче средства рсали 9уот
операqии над разrrlчнr0.rl тtпавl даннUх (нэприrса. Фрсй}.оaче ,su-
ки [t6]).

0бgор транспорт!6Gль}l!lх систсr. ЕЯ-aзаиt одейстaи, и подрq6-
}оa описание оАной t.rs Hrrx приведенr в [l0].

2. слестФrЕ}rG типI ноАелGй Ея-aзаинодейстaи,

Прrr построa}rrи clcтerr ЕЯ-aэaи|qдGйGтвия веобхом..о }.оде -
лироaание дa)rхдхнar{ичacких aзаиraосэязаннllх объектов: Ё}lра

( предrстюй област.r) и я!lка.
2. l. Tr,r riоделей rrр€. ca}tj просrой ва9иант - щ. -
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приr.€рой Gистешl, баз}aр!rщ€йся на такой tФдел{ rilparнo|(eт слу-
tllить систе!lа IIОIДD, предназначенная для соо6lениr кораб -
лей военно-r,rорGкого Флота с берегов [9l. Хотя ЕЛ-иодель адесD

доtольно проста (l52 щаблона слов, характериз!aпцих их ct4HTaK -
сические и сеr.антические свойства, и lб опrсаний ситуаций),она
aюзэоляет ||пониl8ть" TcKcTE, соGтоя|и€ и3 нескольких прaдлйе-
ниЙl Boccтaн8вrra!5тb проп)дрннrЕ части премщений; l.предскs -
3UBaTb'| зн.9чения вперзrlе встречаенух crloв.

Д!нацr.rческий }+rp r.опaт бнть пассивнlr{ и актиэнuм. В lт-
боra случае он экmчае, поняrие вреi.ени. Дина}iический пасl:ивrgй

,.ир не изменяется саl. по себе. Причина еaо ,9менения лепrт эне

его На Taxota опtса|{aи нира основано боль!юе число l.iоделей

ЕЯ-взаиr,rодействил, наприr.ер [ l l, l2, t 7]. дина..оlческий активнlй

.aир способен са планировать свое поведсние. Такова, наприrrер,

систеrrа [ l8].
liодель цира NoIeT вклочатr в себя ..iодсль ]!оJrьзgцtтед!,

строrцурся на оGнове аналиsа содерхания дtaлoга (пряяr€ вопро-

су к пользоватеrD [l9], rчзод логических следствий [20]) цпy

исполDзоэаннuх в нaв я8uковUх средств (вuraление причин, обус-

,юaивцlих aчбор пользоrателеr. именно 9тих срaдств). Второй путь

построения l*одеrli пользоватепя (похa еле очень слабо предстаa-

лен}Ей э Nоделrх ЕЯ-в9аиводейсrвия) осно!aн на концептуальной

реконструкqии [2l] - эуяlлении свrаей }rеt*дt, лингвистичеGкиlи

структураr.и тексrа и структураrл. првдставленrй его автора о

rrире. Это нап9авленl.е тес}о свяэано с тахи|a.. областrиaa иссле -

до!аний, как социолrнrahстика, контaнт-анализ и т.д.
liодели попьзо!ател' ис]rолD3уDтся и пЕи аналtaзе, и при по-

ро*дении Ея-техста. в перзох случае - для пониr.ания запросаi

lo lтopora - дл, предсказания рGакции atользователя на arданнuй

е..у ..алиноl тскgт ('обратная cBrEb предвиденrrdl [22] или'|ес-

тGGтaеF lй !нуt9енний отбор" [23]). Прсдскаgэвrе локaль|{о,есл,l

o1lo пр€дсказуaаст i9I(оaUс crpyKrypilt распо!ваваеl.llЕ польэо!а-
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тqлеr. ! текста, и глобально, если оно предскаguaает рабоrу aо-

обраrения польgоватGля, т.е. гснерйрует опис8ния образов реаль-

ного вира на ecтecтaaнHoli язчке [22]. Гrtобальнчс предска8ания

исполь9уртся пр.r ц)дслироэaнии малогоa коl.raерческих сделок,

для Koтoprrx характсрна пpliстр8стность реклаNиру!f€rо; при ге-
нерации определений тер.инов [2q].

}lодель rrира хошет вкmчат! нaсколько '|noмr.rpod', пред -

стаэлrшlrх собой либо альтернативнче сосуцествупO{е полоцения

дел, либо воз}iопltlе направлени, развития собUтий, }lодель поль-

8ователя l.окет бtlть однrн из таких элDтернати!н!|х полоtений

дел. Связь Meltдy '|подrираr+.r" определяется отношaниеr. доступ -
1lости }.r]arAy Hrror. Тэк, наприr4ер, в [25] "помирьi' есть воз|.оц-

нuе истории раrзитr, собUтий, а отноl!ениa дост)aпности осно9а-

ю на сходстве тахих историй, для описaния KoTopUx исполь3у -
ется логика пла}юв, aкrрчашая модель ареl.€ви. Другой при-

вер - процессуilльнчй вариант грaцtiаrики Р.}tонтего (26], ис-
польЕупций сем5нrику aо3!юr(нl|х миров и предlrс}rатриaашarй ди -

намическое Форr4raрование описаний мrра в диа.lюге с поль9овате-

лем [27].
2.2. Типьa }tоделей ,зIка. Я3gх есть систеriа, опосредуццая

восприятие iiира, леfацая хеl.ду челоaекоra и tиpori. Являясь

"средствоrr преврецения rrира в ruслr/' [Z8], он в значительной
-aсrепени определяет сrюсоб эйденlа человекоrr иrrpa. 8 систеr.ах

Еr-вааиr{одействrя и сам'|rrиСl, и ||tttсли о мирd' сильно суrа -
отся, поэто.,lу дл, их обсуrrдениr нуr(aн не весь я9чк, а его
часть. Такаа часть l.qет не бurь подсистеriоЙ язука в qело!l,

она l,ФreT KopeHHB. образон отличаться от неrо и по своему у€т-
ройству, и по прrнципах работU. Нодель ЕЯ-взаи}rодействия во-

все не долlliна бiaть Форrrальной аппроксийацией тсх традйчионно

слоrr!цихся нсlOорхапьн9х описанllй, которъlе приaодятся, напри-

riep, в )rчебниках по толaу tlе есrественно..у iзчку. Эrот Фа(т не

бuл сра9у в полной r.epe осознан. традиционнuй подход к соотно-
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шениD описанrя язuка '| tиpa raоцно ус"ловно назэать ||}+rp черa3

Езчкl|. 0снова в этоra случас - описание язIка, т.е. эадание

"правильнuх" текстоа. Нодель шlpa как саl1остоrтельнуй объaкт
отсутствует. 0граничефность лзuка обусловливаеl и огранrчсн -
ность r.ира, в которов эlот язчк Функционирует, однако эll,| по-

следние ограниченrя эксплицитфо не описIaаотс, (т.е. r*rp "ви -
дится'| TolrbKo через язчк). Мя пользователп осэоить язuк, за-

даннuй riнoпecтBoB "правильнuх|' типов конструкц&йr- аадача очaнI

слоt{ная, eray проlце понать, "о чем' rохно гоэорить с данной си-

стеl.оЙ, чеr.r понять, ||как|| нужно говорить. Поэтоfiу предпочтитель-

нее охазался другой подход: "язuк через rrrp"*), при Koтopo}i

пераично описание элеiiентов .ра, их отноцений и характера и3-

r.енения, язuк же Dасс1,1ат9иваеrся как c|.cтer.a, йоделирУПцаЯ

внешний хир. 8 чистоrr виде яоделей типа "rэIк чере9 нир" ,нет.

0писание язuка всегда аносит дополнитепьнuе, эксплицитна не

описан{uе ограниченйя на то, что оlет ихеть иесто 9 мире. На-

рушения этих ограничений являотся основнur.и причифа1{ll вrхода

запросов за пределý доступной сrстеме }iодеrх riира.

Переход к llоделrt типа "я3чк через ltиD|' покаэал неадекват-

ность суцесrвуýlих аписаний естественного язчка и привел к и3-
r.ененио как }lаэначения ЕЯ-моделей,так l. их внутреннего строе -
ния.

rрамr.атиха естественного яаrlка по cвoeray на9наченио тра-

диционно бlла норliiативюй систеa{ой , определяоцей , что такое пра-

9ильнUй Tekcт на этоl. язч(е. Форнальное ЕЛ-r.оделrrрование пер-

воначально уфаследоgало этот подход. Oднако при реально!i исполь-

зованrи язuка часто аознltкаот неправильнrе текстu. Абсолотноrо

*)
Вuделефrе этих типо9 r.{оделсй ЕЯ-gзаиr.iодействия условно. Су-
цестэует вношество проr,lеrуточ}*lх варйанrов сооrнощений опи-
саний яgьlка , i,lира. така, хе условность характерна и дл'
всех друrих, вuделrе}iчх Hrl(e типов }rоделей (раздемпцих l.х
по способу определения "сltuсла текста", по используеlýll си-
cтe..raм категорий, по процедураr. получени, "сr,rчсла").
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понятия правильности текст8 вообцв не с)цествует, оно зависит

от ус,ловий иGпользования этого текста. Слоt*ности реального пDи-

менения нор}iативного ПОдхОДа ПРиВеЛи к ПОЯqЛеНиD СИСТем,ОснОВ-

ное на8начение которчх - не проверить правильюсть текста, а

найти способ "понrть" его. 0сновнце проблеa.iu, aо3никаiшlие при

этоrir такозui l) что пони}.iать под терминоц "смнсл TeKcTa" i

2) какие язuковче категории слудет испопьзовать при его полу -
чении; 3) каков процесс получения "сrосла".

2.2.1. ВариантU пониl.{ания термина._ "сrtlсл TeKcTd|. "По-
нять" т€кст - значит поGтавить ену в сооtaетствие некотор!.й

"сиuсrl' - вuска3uзание на я8uке сиGтеiщ| 9lнициируш|ее опреде -
ленное ее ответное действие. Получение описания "сl.tцсла" и

есть цель irодели ЕЯ-вааиr.одейстаия, ее конечнuй результат (в

данноЙ статье вUражение "сt*tсл текста" понивается только в та-

Ko}i, прихладфоr., аспекте, как конечнчй результат работý ,,,tаlлин-

}Фго анализатора текста). Сlществуmlийи вариантайи такого ко-

нечноrо р€зультата определяDтся возио(нuе пониr,|аниятерr.tина

"сrrцсл TeKcTd| в цодслях ЕЯ-взаиlфдейстgия. Эти ваtlиантu rФгут

6ýть предсrавленl как способш локализации a двухriерном просt -
ранстве. Первая ось ("текст .r дейстзие") отражает этапU пере -

хода от текст8 к действиD систе.iч и raoxeт бчть представлена в

виде т= Tr - Еa -...+Тп + р, где Т - исходrнй TeKcTr

|[о - спечиФrкация ,рgбуGного действия систеrФ|, Р - cal,to зто

Аейсrвиэ, |[a r...r |[о_1 - пDоr,е*у.очнuе преобра9ования текс-
та. 3ту цепочк5r преобрааоaаний южно раздеrrить на дэе части по-
pa3нoray, относ, левуD часть к "сtuслу TeKcTa|l, а лравур - к

реакции систеиl на этот "cl*tclt''. Наиболее употребительнuе ва-

риантц "сaaчсла|| такоэU: l) текст на Форr.апьнов язчке.независи-
tJю.. от r.ира I (логичсская Фор},rа техста); 2) специФrкация

оrrисцaаеr.оlо r Т lфагrента }rйpa Х i 3) специФикаци, дейстзия

в I. ПервUй вариант ||сшслd| более характерен для подхода ти-

па "r*rp чсрсз яэrdl, дэа осталь|tlх - дпя подхода типа "язrк че-
pas .Nrdl.
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0сноэная особенность еGтественного я3ýка (нааuваеra€я его
эФоехтивностьо [Z9]) - в то}t, что интерпретациt текста Еавrсит
от того, где, кагдa и кея он испольЕо!ан. Вторая ось (l|TcKcT--
-- KoHTeKct'|) характериgует те 8нания, KoTopIe при!лGкаDтся

мя получения l'сrцlсла|'. Это иогут бýпь 8нания, oтHoci}rcc, к

узкому (так нaзцвае}iоO.у "язчкозоиУ') хонтgксту вчGказuэани, -
еrо непосредственноi.у окруriениD в тсксте: соссдниti предлшени-
яr., соседниl. рqпли(ам дrалага, acer.y диалоrJa. Holcт прининать-

ся !о !ниr,rание и более щирокий конт€кс, - }rодель цира, польао-

вателя, дrалога, сэной систеr,ýa. В больlлинстве дейстa)пцих си-
Сrей иСПОЛьЗУСТСi }iинraaальнцЙ яэшкоaUЙ контекст - пр€длопе_

ние - и iiиви}aiельlt|й !lнея9чко!uй контекст - модель rrpa (не

вкmчэOцая r.одaли польэователя, дaалога, саirой систеrq). Неко-

торuе возиоIности ltспользовафия более щrроких контекстоэ обсуtх-

даотся в [ 1,30 ].
2.2.2. вариантч вuбора crcтe.'$l категорrй. кашая Ея-}tо -

дель основана на Hcкoтopo'i систене категорий, классиФaц}rруuцих

едrниць. я9чка. Сrстеrа категорий леtl(ит а осноaе праaил преоб -
разования текста и составляет концептуальншй бааис анализатора

текста. 8ьбор принципоэ ее посlроения иraеет далеко идцие по-

следствия для еханrзraа Функционирования этого аналиgатора.

Катеrории r,ргут различаться по своепу описаниD и по спо -
собу классиФикаци, l,lми еIиниц ,auKa. 0писание категори, t{оцет

не инеть внутренней сrруктурr., э этом случaе по ее внешнепу ви-

ду нельзя судить о ее сочетаеliостll с другиrart категорияrаr.В rro-

делях ЕЯ- взаrr.одейсr!и,, основанньlх на так}lх систеr.ах катего -

рий (напрйхер, [|3,3l]), вс, коiбинатарфая нагрузха падает на

правила преобраэоаанrя текста, KoTopUe Форlуrr.rруотся ках пер€-

писr|вацlие правила (наприr,rер, АфВС). Катеrории здесь обсrчно

близки к категорияri гра}$rатик непосредственно состамrших
(Ш- суцествительнuе , Y - глагоlш, ДdJ - прилагательнче и
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т.д.). Если описанrg катGгории и..сет tнутрен}!о структуру, от-
раrашlур сочетае!юсть этой категории (как, н€при}aер, э катего-

р.rальнuх rраииатиках, эпaрвIе aаеденнцх С.lЪсьнеэскии и К.Айду-

кеэичем, [32]), то для построе}и, слd(нчх зьrcка9уванrй требует-

ся созсеra неиного об|lдх схеrl синrаксическrх правил. Единицч ес-
тсствaнного ,аука адесD прэдставrlяDтся как cтpykтypýl видa

"Функция-аргуненt''. Наприrер, глагол .iolfie, предсtавrt тьсt как

Функтор, сопоста!ляmpiй аргуйент). типа IfP (группа су!цестaи-

тельюго) значснrrс 8 (прсмолrение), что t oBeT обо!начаться

либо граФоtl, либо цепочхой 9rдэ "BýPn, где |\' rоворит о

To.,r, что Функтор обUчно прэд!естзует аргументу. 00цее число

катеrорий здесь, как пра!ило, !начительно aц!G, чеra a riоделях

типа [t3] (так, l [33] их - 04). в чисто кат.горrальнtх гр.}|-

}rатиках коrбинаторrка вкmчена цеrикоra не в систецу пра!ил,а в

категорrи (сqАерrательхо это о9начаGт, что больцаi часть син-
таксической инФоrшации зноситс, в опиGани, слов). СлествJют и

проrigIуточнuе случаr, ! Koтopilx ко.6инаторrка распределена ,4еr-

ду систеr..ой правил и категориями (например, rраr.}rатика LеfЕ-дs-
бociative сrашаr [33], баэируцаяся на категорrальнuх .Dаr.иа-

тиках). Категориальнtе rраraи8тики, долгое вреriя изучавlUиеся

только логикави и llатеaaаrикаl{и r Е последнее десlтилетие стал,
привлекать вни1{ание и лингвисто9. Это о€обенно связано с появ-

лениеr. работ, коl{бинируццих катеrо9иальнUе граrнатики и lDоряа-

лиs},lч, баэируaцrеся на униФrкации [3Ц].

Вчбор способа категоризации rзrlковой дейстэительюсти аа-
висит и от того, что понинается под l'сlt|слоi. текста". В тех ЕЯ-

raоделях l в кото9чх стооится ,tогическая ФоDяа текста, независи -
r.ая от шiр8 Н [l3, 35-37], как пра!ило, испольSуDтс, кaтqгории

граraнсlrrк нзпосрсдственно составляплих, азеденнUе более 30-ти

лет нэаaд и за вреliя своего с)цествования почти фе изraеницлие-

ся. В сarаи с во8нrх|.рвениеra друrих понинаний "сl,чслJ' - как

специФrк€ц1rи Фрагr.ента l.ира }t [8,17,29,38] или как Gпеi|иФ9кации
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действи' ! н [39,100] - неняетс, и способ классиФrкаци1r еди -
нrq язчка.

В перэо},i случае классиФихация единrц ,зraка определяется

роля..iar объе(товl свойств и процессов, котор!aс 9ти единицч обо-
значаот э й. Так, в [l7] эвомтса роли i деятель, объект, реци_
пиент, фаправление, состояние, !реlrя, riacTo и т.д. 8 [38l раэ-
деляlотся ситtlацrоннýе роли (часть, признак, при8нак при9llака,
количество, сра!нение, вреt.tя, несто и т.д.) и понятийнUе Dоли,

связаннь.е с логичесхой структурой понятия (обладать, слj/tить

Аля, отличаться и т.А.). ноАель lrира Еря таких систем юпет
описu9аться посредство|l граФов [l7], лоrикrr предикатов l-го
поряд*а i29], Фрейrrов [8]. ЕЯ-lюдели, для которuх "сlлtсл
текста'| - специФикация дейсrвия систел€, бааи9уDтGя на векото-

рой классиlМкации действий. С)лцествупцие юдели такого типа

i39,00] ориенtированtl на описание стационарного |,lиpa, над кото-

рýм определено конечl{ое чисrю дейст9ий. 8 [39] это - транспо9т-

ньlе перевозки, в [с0] - пути поиска 9 базе даннgх.

2.2.3. процедурu получениi "сtuсла текста". сjцествуlоцие

r.ногочисленньlе форlrальнuе средства получения "снraслб текста|'

описuваотсЯ лиф в 
'epriиHax !99s999l!ЩЩlr лиф .

терraинах процесGоэ реконсr В п€рэоr. случае ЕЯ- одель до-
вольно просtаi дейtствияr, систеr,u (число Koтoptlx конечно) непо-

средсlвенно соaюставляl(lтс, типu азuковuх конструкций, их обо -

значаьцих, днализ текста - распо3навание 8 Her. таких конструк-

ций (которые могут 9ст9ечатьса с некоторul.iи |'исхапенияlи" ) . }lнo-

хество конструкqrй олисuваетсл граФоlа (напри.аер, РАСПВ - рас -

lлиреннuе сети псреходов с возвратайи [J!], представляоцие со -
бой йодиФикаqrо ЛТN-гDаr,rматик У.А.Вудса [ltl) ши Форirулаr.и

язuка исчисления предикатов l-rо по9ядка [ЦOj. Анализ тексtа

9десь чисто утилита9ный, м&виraально учитýlвацций Ерамrrаtику ,
сеиантику, уподобляшlийся Te.,r ca!l!l}i бихевиористскоху пониraаниlо

естествен}tоrо язuка; текст расс1,1атривается как "стиr,rул", дейст-
9ие систеr.ьr - ках "реакция" <а этот "стиltул".
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Прar реконструкции "сl,itlсла" ЕЛ-.{одель значительно сложнее,

в ней иGполь9уртся обе оси: ||те(ст---действие" и "текст---кон-
текст" (при распо8на!ании испопьзуется в основнон одна осý:

"текст- --дейст9ие") . В частности, здссь возникает потребность

в r4етазнаниях - 9наниiх об отно!ениях r,ieкAy структурой l,t со -

дерllанием текстов и целяйr,l их аэторов. !'Сйýсл|| получается пу-

тем конструирования картинц мира и требуеrrоrо преобразовавия

этого нира, описаннUх Teкcтoia на ecтecтBeнHora язuке. Для пост-

росния "сluсла" rог)lт использоваться: l) дщ_щ999ддщ__
ниi и предска9ания; ваиболее и9вестная иа 1.1одaлей, применяlo0lих

,акие процесGUr- liодель концептуальной завиGиr.осrи Р.Шенка [l7j
подробно описана в [!,2]; 2) переписuвашlий процесс - залiена

текста одного язцка синониничн9i елiу Teкcтora другого язчка или

синонийические преобразования текстов одного и тоrо хе я3ьlка

(иraертся в виду проиеtхуточнце Форirальнuе язчки, испольэуlоqиеся

при получении "сr,uсла")r); 3) процесс построения стандартнýх

ситуаций. в текGте и а a{ире. Ниlе приведеньa приве9u процессов

двух последних эlцов, иенее всего осве]еннuе в суцествуоцих об-
зорах по ЕЯ-взаиrrодействиlо.

Переписьaваоrий п9оц€сс реали9уется в работах, использур -
цих пороrдашие граиraатики. большой класс такrх моделей ориен-

тиров8н на язuки логического програr.иирования. 06наруIение сход-

ства ме!цу предлоцениеr. яаUка РRОИ)G и правtлоr. КС-грамrrатики

ВъlЗВаЛО аКТИаНУD ВОЛНУ ПОПuТОК ИСПОЛЬЗОaаТЬ 
'аКИе 

ГРаl,|riаТИКИ

мя афализа и пороiдения текстов на ecтecTвeнHori я9r|ке. 0бuчно

стDоятся КС-rраrцатики с условияraи на пр&!rениrюсть лравил.Наи-

+)
Как rr предrдуцие, эта классиФ.кация ЕП-ходелей ycrroBнa. 0дни
и те le правила пр€6ра3'ования текста 14огут интерпретиро -
ватьсл no-pagнoily. Напривер,[35] базируется на ,рсх слосо-
бах ивтерпретации : декларативной r процелур}юй и декларатив-
но-процедур}rоЙ (или a |акторо-ориенlированвоЙ'l) . В последнеra
случае граrr.атичесхое правипо трактуетсл как описанис про-
цессов обнена сообценияйи }ialд, aKтopaat9, и вклочает crr.Boru
r.етапереr.ен}*lх, интерпретир!,l0l|ихся как "посулать" и "полу -
чать|'.
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болеa употребrтельну DСС-граrхатики (bfiпite Сlачsе GrаЕ.
uar6) [42], базир!лциес, на хорноrской логике 1. предстамяD -
Uие собой КС-граr+rатики, IрполнсннUе процедурой ун..rФикачrи,
заданной на эргуraентах хеrеЕDr.напьнuх сиra!оrрa. DСG-rраниarи-
ки достаточно }rqlнr длr того, чтобl| охватить боль!!lнGт!о тео-

рий, rrспользшqrх lфрву КС-граlOаатик м, опtсания сrнтаксиче-
ских структур. 0дно и9 наrболaе полулrр}uх средств описания

естественного ,EllKa - ДТШ-rраrrrатика [4l] - такпQ одно8начво

перевод.тся э lDopвy DсG-граr.хатик [42]. послGдниё прииенrDтсi
и как поль9оэательский я3цк АJrя специФa{к€цllи грa}r.{атик, рабо-
тапций на основе параллельного язuка прогDаях..роэани, РДRlОG,

Gнс (Guarded ноrп сlацзе5) [3z] (эта le систеriа [37l с неболь-

lлини .,lодиФикацияr.и работает и ва РRОШG). В [43] предлоrена

вUсокопорядхова, версия DсG- граr..aатик , ориентировавная на

л,-рRоюG.

В [13] описчвается од.н из вариантов DСС-грар.атики анг-
лийского rзuка, апрrорно нсзависиrФaй от лrвrarстическоi тео -

рrи, совr.естикtlй с разнuнr ЕЯ-a{оделярl. По}irrцаЁие текста 9десь

трахтуеlс, как перепrсuваший процесс вrдаi исхqдно€ предло -
жефие J синтаксическое представление J сеa.антическое пр€д -

стамение ф п9оверка истинносту сеriантич€ского предстаaлени'

э базе даннtlх. Весь проqесс понrr.ания текста осуцествля€тс,

ва я9ь.ке PRoLoc. гра|..,lати(а задаетс, дерев<}.. свойств FR (cD-

аа rогут вклDчаться i.ороологические, синтаксические, сенанти-

ческ9е свойстэа) и набороr.r правил перепrсUван}aя. Каrцоrау эле-

мевту праэила (язьlковой хатегориr) поставлGн э соответствие

дескриптор D, соэпадашlий с Hexorop9ra пол}ýп под]qеревоra де-

рева ГR с точюстьр до понеток п9и Bcpllrнax (в отличие от ER,

в D в качестве поr.еток Nоrуr встреlaаться сииволu переriеннUх).

Для дескрrпторов эводrтс, понятие А-униФrцируеиости l. на-

бор Функцrй, исполь9ушlr.х это понятие. В терйrнах этrх Функ -

ций Фор..улrруDlся условrя прrr.ениraости пра!ил, представляшlих
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собой клаGсичGские IЮС-праэила с rргуrrентаrrr l опйсчвашl.rir.r де-
скрипторц, напривер:

Nр(*D) .} Det(*Dl) дdj (}D2) Шочп(*DЗ).

УсJювие приraенииости |

AlпlB(гR,rD l ,*Dз),
дlпlг(ЕR,rD2,+Dз),
llNIoN(гR,rD,*Dз) ,

где !lP, I)et, Дdj, ШОlП - катсгории слов i Функцйя ДlrNIГ про -
веряет согласоэанность дескрипторов *Dl и +D2, rD2 и *Dз (ll}"

ознaчает, что далее rдет сиriвол логической перекенной) r т,е. BU-

полницость ,ря них процедурU униФйк€ции; Функция UNIОN Форr.lи-

ру€т новuй десtриптор.
Пqдход, несколько отличнuй от DСG-гра}rr{аlих (орrентируо -

цийся на PRoI0G с рэвенст!оr,r), исполь8уется в IР-rраййати -
ках [35], баgирушllrхсл на теории ахторов C.XboOlTTa [Ц9]. Актор

совr{ецает в себе аспектц и процедур, и даннЕх.Его действия о6-

условленц сообlе}оrrraи, получаеr{чхa. ин от другrх акrоро9. Актор

описчaаaтся мHor(ecтBo.. предл ений на ,ЕUке РК)LОG и состоит

и9 !нутреннего состоrни, и сценариr, задацего дейст!йя акто -
ра, вчполняе!це ,ra прll получении с,ообIениr.

Срgдства лоrического проrрахaaировани, исполь!уЕтс, и в

Еr-rrод€лях, акrIчацlrх }teтaypoaeнb. Так, lotс (lФta-ReBtric t iоп
Grащsr) [36] содaр|lит }lстагра}l..атический ко.aпонент, которчй

автоliатически пaрепrсUва€т базоaче гра}4}tатические правила в бо-

лее слшrua, псaдназфачaннче мя обработки соединит€льl.!lх соФ-

зов (тrrпа "кэк...так", l'rrl', 'lиJиl' и т.д.). 0дно из больших пре-

инлеств такого яетагра}rraаlrческого помода состоит в тон, что

грalн,.8тика адссь x( GT бUть оттранслиро!ана и скоriпилированё.

3то rrовцrаgт зOОGктraность аналиаа (1-3 G на полнUй анапr9

пgедлоrения) по cpaвHeвr! с ]юдхqдоr. типа "interrupt-driven" ,

ис]юль8!rпllra веханrзв прерraaaфr, и юаaрата, иници}rрусa.t|й рас-
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по8ваваниеri сооэов. В это}t слaчае празила мя соединения стр!aк-

тур генерируотся по трсбо!аниD, что делает не!р!r.о||iной сборку

всеЙ граr,rraэтихи.

Как правило, систе|{l пониr€вaя естесlвзнного язUка, баэи-

рушиaся на логическо програrarоrроэании, использурт одни сред-

ст!а для синтаксического анализа (напрrпср,DСС) и друrие - дл,
Gенантического анализа (напри}rер, Фрей}u, сев€нтические ceт}t,

вU9аrениЕ ,lогики п9едикато3, l-нотац}rо). Т8кив ше свойствоr.

обнчно обладаDт и средства рапения обратной задaч'' - порqде -
ни, текста.

0сновна, пробл€.1а пЕм поро(д€нии текста - проблеraа вrбора

[2l]. Систена Ея-эgаиmодейстзrя доJшна бuт} G+tоGобной ".lб -
paTb",KaK5lo инlOориациD ей Gообцать, когда х с использоaaниеIr

каких язuковUх средств. Такой aUбоD ослестaлястся обUчно в

два этапа: l) принятиa концGптуальнUх рслсний (стратегический

компонент системr) - постро€нrе лоrическоl Форtau текста;

2) принятис ,хнгэистичеGких решенaй (rакlический xotl.|oнeнT си-
ётемrr1 - вuбор грах,.атичaских и лексичсских G9aдст! построе -
ния Ечходного ЕЯ-т€кста. 8 качестве тактrческоrо средства ю -
rет использоватьсr, напрrraaр, Ф)aнкциональна' граrarrатиха униф}.-

каци, (Гчпсtiопаl Unific.tion Grашаr), реалиЕуеь8, на яэчкa

PRoLoc. На вход такой r9аraнa|тrки поступает одна пропо9иция или

список пропо9иций. В ходе ун]aФикацr, осуtlaствлястся вьбор слов

по словарD, вUбор синтаксичсской стр)rхтур0l текста, линеариза -

ция э?ой структ).рь..

Унr(Икационньlе граraaaатrки - qд1.1о из распространеннuх

срсдств воделrроэани, естесrвенного ,3raka - используотся как

для анализа, так и дл, пороfl(денr, текстов [34]. Понятие !rниФи-

кации, вперв9е вв€денное ! лингвистику в Функциональнчх гра}r -
натиках униФикации l. l,lспользушЕеся ао rногl.х друrиl средствах

олисания естественного я9uка (braicsl FчпсЕiопаl Grашаr, Gе-

neralized Рhrаgе strчсtцЕе Grаtшаr и др.), п9rr.€нию длs реа-
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JI,|зацEи разнuх трад!lцион}ýlх линfaистических теоDий. 0бцее в

вариaнтах униФ.rкаqионнuх грtцnатих - liспольэование слоIнllх
структур (описtlвасruх граФа.Nr или цепочкаяll си.{волов) типа

"атрибут-значение" для представления ,graкolвx едrниц t.t rrсполь-

зоaание гDаФовой унrфrкаqии или другой подо6}юй о.!еDации дл,
прове9хи согласоaанност, таких структур, перqноса инФор}.rации

(напри}rер, н€ др!rгие уsrъ| граФа) илв объединения инФор..rации , за-
кодrровакной r этих структурах. 0перация граtOовой униФикации

бавируетсл на HeKoтopolt определснrи понlтиl '|входить в катеrо-

рио||, упорядочиваlоцего грaФl по оdlности их ,|tlDорr.ационюго со-

дерfанид. граФra А и в lrниlйqируеrru (реэультат униФик8ци, -
rраФ С) ,огд5 и ToJIDKo тоrда, когда С - наиболшмй обций граФ,

вход |ий и в категорио А, и э категорrо В. Если такоrо граФа

нет, т.е. еслr инФорrrация, соде9жеlаrсЕ a А, несравнийа с ин-

Формaqиейl содaржаlaйся в в, то униФикация нQвuполвиriа.

при с!цеств)rпц.rх теraпах ра8вити, и изяенениа лингaистичё-

ских'теорий Balrý средстrа, априор}к) неэа!иGиlфЕ от них. liнo -
гие r.iоделr, о9йентировaнн.lе на логичaскоa проrрar.}rирование , о6-

,lllдаDт такиra свойство}r. 0собснно пGрспективнчп представлЕется

подход, совмеццrrй срсдства граФоaой rо{оOrкацlrlt с катего -
р|,iальн!araи граt|aaатика!ra. Такова, напривср, ЕЯ-rrодель, разраба -
тчваеная в piiвKax хсследоaатепьского проскта LIl,oG(LInguiBtic
апd ЮСiсsl щthоdg) [ 34] , соэиaст1,1},lая со liногиr{и лингвисти -
ческиtaи стратегияЁrrно Чal.l€ ВСеГО ИСПОЛl3УШаrС' для Dазвити,

к8тегоDOlальнчх гр8tшатик униФrкации (cate8orial Uпification
Grаtщsr) с лексиколиэоэанной коипо9ицrональ}юЙ ссйантикоЙ.

пDоцесс в!aделсния cтamaDTнrax ситчaций в тексте и в миDе.

Ситуации обuчно опись|aаDтся Фрейrrarи или сценариtни [la6], бо-

лсa сло|i}flй аппарат пDaдлaга€тся a сит!/ацйонной сеriантике

дl.Барrайса lr Дl. перрl [29, li7, ц8]. ситуационвая семанти-

ка - эrо теория классиФ.rкации собrтиЙ, иGпользупцаrся как ба-
ga мя описани, сстест!енного яsUка. При!еде!t основнче поло -
,(енii ситуaцltонной сеraантики.
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l. 8се }roжeт бIть описано ! Tepro.Hax с}rтуаций. Ситуации

бýваDт статические и динаliliческие, ре€ль|flе и абGтрактнUе, ак-

туальнчa, Фактичaскис (cooтaeтcтB)mlre р€альюсти)]r неФахт]t-

ческие (н€ соотв€rсr!упцие реальюсти). 0дrн и тот пс Фрагй€нт

дейсr!иrельности raq(eт бчrь описaн э терЕлн€х ситуачrй более

че}. qдниt способоrr. Ситуации строrrтся из четl.рех базовух Gтроr-

тель}l|lх блоков (пришrтивов): объектов, сэойств й отноllенl.й

(предикатr первого порядка), пространств€нно-!реlrеннuх лоха-

чий. На r.нo)recтBe aюследниi определенц отнсцения пересечения и

сrrедованиr, считэ$!lиесi абGолlотнUraи (т.е. пространственво-вре-

l"leHHUe отноlllени' раGсriaтриваотсi как экстенсионалlнt,е).

Для описан., ситуаqий строятся ýщ r.Hoiecrвa приr,и -
тивов, (онечнче riнoшecтBa таких ннqеств и т.д. Это объясняет-

с, дэуraя причинаtir; l) интересю исслсдоаilть те границrrв пре-

делах которuх (при нодели9ованиa естесrв€нного ,эlка) ,.rфно

обойтись конечнuнrt l.нoшecTвaria,l, а гдa наАо4опуститa с)цество-

вание бссконечк,х Nв(шеств; 2) посхолLку чело8еческа, павrть

конечна, естестэенно оriидать, что и ситуаllии, !оспрllнrмаaluе
ео, такra буяут характериЕоaэтlс, конечнуrar,a Tcp}rarar; поэтоa4у

теориа язчкоэоrо упоlрa6rъни,, ивrерпретируullrсi ! терl.ин8х

конечнlх объектов, предстаэлrе?с, более адекват}rой.

2. Ситуации гетероrеннч, но r.ог},т бrrть похоtul{l, т.е. су-
цестrуот }rн!ёри€нтч ситуаqtй, которьle r.оrут слуrить основаниr-

i.o. r.х класси(икациr. С!цествуaт субъектu, способн9е ослaст! -
лять так)m хлассхФ.rкациD r н!.rдациеся a ней для собствaнного

блaгополучия. Субъскт зриентируaтся в иrрс, структу9ируя его

на ситуаци}., категоризирl/я эти ситу€цйи путеr. эlцелен)rя йнва -
0и8нlоa и настраизаясь нэ изэест}не еaaу отноше}lия неlду сrтуа-
Цri|{i - ОillО]еНИl ОtНаЧll3а|{rlr. Ситуация

ltl ( 8 содержит иrФор+rацип об 8l;если суцествует рсгулrрнэя
саяэь цеllду сиrуацияra,, соде9!(ацини некоторур Фихсrроaаннур хон-

Фrrr]aрациD ,нaарrанrо! 5з 8,и ситуаqиrr,r. , содер{aцими некоторур

lDиксиDованнур конФигурацир инвариантоa из 8'. 3начение эоз-
!t2

ý означает сrтуацrD



никает из р€гулярнчх отнqtений rier(дy ситtацияNи. В taире с)це-
ствует raнotecTlo tаких регулярнUх отнощений, су6}ект наст9ах-

вается на Hyrнue ему способой, значиaalи дл, обеспечения своего
благопопучия.

]. J}rнгвистическое значение !ид.rтсi !н)rтри о&leй картинra

r,rrpa. 8чраrен}aя ,зlrка есrь инaариантu определеннuх типов си -
туациЙ прои3несения. ЕстеGтвен}ýе l кон8енцион8ль}не знаки -
9азличl*Е, но од}lороднuе вqци. напрrrrер, наличие дrна (есте -
ственнuй знак или признак оrня) так rе сtliдетельст!ует об ог-
не, как и прои9несенrе ФразI тrпа "идет дrrrr'| (конвец|иональ -
цJй знак). ИнDорrация от одной ситуаqиr к другой }rожет проте-

кать разЁDоl путяrй. lloтox и}Форнаqии, испольауýlrй лингaисти-

чaское значение, есть неотъецлеaiая часть потока ифlор}rэции,ис-

]rользупlей естественное 9начение.

3начениеэлеr.енlовiацка 8ада9тся crlo*Htlrl отноцaниеta

raetцy сйтуац}riпх прои8нссения и другrrr4,| аспехт8i"ra объектиaной

реальности - отношениеi, детерхrrнrроэаннц способо+r t4споль -
9оэани, ,3tx8 в дэнноaa ,3чкоDоra колrrективе. Знать яguк - 8на-
lит у}aетt исllольао!эть это oTнql€Hhe аaестg с другиa.9r пqАхо -
дяllицal источ}lикаr, мя попучgниi и псрсдачи ххФорl.аqиlt о ..9rpe.

0. 0сювное назначение яЕцка - передача инФорrrации. ин-

lфр}.ацио Mo }ro уmМить оrраниченIя}t, котоше сtцест!уDт r.ier-

д/ типаralt сит)aаций. Эти ограничения заl|счаDтся субъектов толь-

ко э Tora случае, если он HaCTDoeH на их aосприrтие. Настройха

идет через структурarрован}a€ и кат€гори9ацир ре€льно€ти в ход€

взаиttодейстэи, воспрrнr}tаЕlсго, дейстa)rЕqего с)6ъекта с реаль-

ril}Na ситуаllияни r собUтиямar. Boa}gкaEqa, Taxrira обрaэоar струк-

тура реальюсти }l составлrет основу за}rечас.tх субъсктоп оr,

Dаничений, сlllествупшrх пеrду T}rnarrrr ситуацrrй. Сaigанная с

этоri структуМ способность язцхэ l(лассиlИциро!€ть собчти, to-
жет б8ть обр сна обр€тхо к я!цху: r,lqнo классцO.rциро9атD зu-

раllения я8uка по Toaly, каких образоra oн}r класс}4ИqируDт xarp.

Это - то сапое, чtо делает теори, 8фачения.
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Линг9истl.ческие 9хачени, эuра ений rЕIка - конвенциональ-

нUе огр5ничснrя на про0|8несениr. Из!rчать сеraaнтику - gн8liит пlr-

таться вчявиrь 9ти ограничсниi, вlявить, хаковa природа того,
чтб ноGиrель я!цкa !на€т, зная, что о9начает пр(r,i9нaсение на

его язчхе. 3начение предrprlенtrя lP - это отношение U[ 9]Э
цalду ситуацияfiи u, в которнх 0 про.rзнссa}rо, и ситуацrяt{и

€ , описанннйra этrr.и произнесенияrrи . Это отноUенrе ограничи-

вает как u,таки е . 0г9аничениа, накладIа8еl.uе на u,
менее доступнt и долгое Bperai не вклDчалrсь в область сеrЁнти-

ки, а рассraатрrвались как часть исследоваllrй t области теории

рече!uх акто!, нацсрений говоряцего, еfо ананий, веDоэаний.]lри

иэучении сеraантики необходи}rо обраlать ,вниliанхе на обс cTopol+l

от}lоlц)фrя значени, (u и В). Некоrоруе иg ограничений, вa-

кладчвае!*|х на u , довольно прастч, напрiмер р€rерецlия по-

средсYюв rtестоипенiй. Друrие - слФнёс. Напрl..ер, говоряшй

не ,.iofi(eт обсуrдать инФорrrацио, хотор)rь он не знает. 0граrиче -
ние здесь э Tori, что гоaоряqий иraеет некотоD)aо инФорrrациD. llo-
нятие "иr,leть инФорrrациd| - непростое, оно сроАни знаниD ,лл
aсроaанир и относится к Toray, что назувастс, установкой. Это -
наиболае !начиaiая )rстановка.

5. Щрщ, вIраженi, lp есть прод5tкт инqсст!а Ф.к-

'оров, 
ча€ть которчх Фиксируетс, только lзuKorr (лингвистиче -

схоa 9начение g), а часть варьируется от упоtр€6ления к упот-
ребленир (хонтекст Nспольэоааниi 9 ). Срсди "сеlrантических

унraерсалий|| естесrвевного ,9укa глa!ное песто отводится свой-

ству эФФектlвности, которое о9н8чает, что эýраlение 9 ,6уду-
чи использовано раанчхи ,юдь и, a рааЁх пространстaенно-aре -
яенннх локусах,1.фeT инеть ра9нуе ифтерпретаqии. Инrерпреrациr

вrlрахения 9 , прои9несенного в ситуацrи u, есть набор та-
ких ситуаций е, дпя хоторух вuполнястся оrнощение U[ 9]е.
Интерпретация вурашения 9 п€р!ична и по отно]енио к установ -
лениD его истrнности, ln по отнощениD к прочессу сняrия его не-

одноаначности.
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6, Дла описаниа Gтрукrурrr спtуаццй Пt используDтс, crre-

,чlпlи€ понятия. Последователaность составляцlих

lCar...r]lrr) , rАе ! - !-ар|Фе от}iощефrе, tar...lt, -
иrlена объектов или индивlцнt|е персrrен|ff€. щущ, - 

"*с-
тенсиональное отноление 8 неrдl последовательностьо состав-

ля!qих уз ( ТrХrr...Дrr) х 0 илl l, т.е. rrнolecTBo пар зи-

да (уД),rдg 1€{0,1 }. Щд ".r. 
пара

( 1rg ), где ý - тtiп ситуации, 1 - локачrя. tlоследо!.-
rельность собrrтий - r.ноIеGтво троек ( yrlrt ) ,где,1- ло-

хация, Jr - последоват€льность составляOцхх, 1е {O,r ).
ънЕти€ типа собrтия основано на введенlи Hollx

силь}оa

ство

интерпретацrrи О и Y

ут!ерхдени, Y , еслrr [О]

у= (r,

, абстрактнUх.

ч

приьитивов (ролей) Д, R, L, сооrноси'{чх соот!етственно с r.Ho-

rестваr.и объеl(тоa, отно!ений и локаций. Тип соФtтия опрсдсля-

ется как r.HotecTao последоaательностей собUтий, тоlrдестaaннUх

с точностlо до объaктоr, отЕql€ний и локацrй, Koтoplle в них

упоr.инаDтся. Тип собraти, - цвнтральное понrтие, позволяшре

абстрагироaаться от реальнtх собuтий, строитr сло{нrЕ исрар -
хии собuтий. на l{l{qlестве полошенrй дсл опрсделяDтся два от -
ноrдсния [47]: ") "бt D О2" еО1 так !(е силь}о, как

Оа") , есл,! из тоrо, что ot - Факт (т.е. такое полоIенl.е

деп, в KoTopor,r вса типU ситуацrй иrlеDт aторой хоцпофент i ,

равнuй l), следует, что n ае- Фахтi 6) "О" - униФrка -

ция|' ил,r "слияние"; эта операция использустся мi |lодстаноaхи

пропленrъ|х арг)i}€нтоа в сосrоянии дqл путеra уни(Икации его с

такиt{ сQстояфraх дел, мi которого аргуrtaнтll иавестнь
На raнопесrве утвешiдений (понияаешlх как тройки aида

(drc,О) , .д. (drС) = U - характер.{стики ситуаqии про -
и3несения, 9 - !uрахение естественного яsuка) вводrтс, от -
но!lс}tlя сильюго и слабого следовавrя. Ут!е9rlдение О есть

_ поД4нОllС -

IV ], гае [O]=(eIu[9]B),Iv]={e']ul[9t]et)
соот!€тстэенно. Утверrдс ния Ф
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сильно экви..rлентнI, если [О] = [У] ; О - слабое следст-

gli Y ,если О истинно э л!6ой ситуационфой структуре,9 ко-

торой Y истинно. Утвсшrдения Ф и Y слабо эхвrвалентнч,

еслl. они истиьнu в одних и тех te ситуациiх.

В [47] приэqдитс, список из 12 аксиоm, KoTopuH долrнr

удоaлеrворrrь оllределенфrе aulе !кrнятия.

7. Иде, ситуацион}aой сенантики илmстрируlотс, на прииере

хскусст!енного язuка Дliass, структурно поr!ш(еiо на английский

язl|к, ю не я!ляшlегося его подсистейой, Дliаsý использ).ет 3

л€ксические катеrорrи: Рý (унарнre и бинарньlе отнодения), IT
(иtцивидуалrюrc тернч: местоиi.ени, l-го лица; иriена; переriен -
нуе, Функционирушие как, r.есrоииения 3-rо лиqа), Ttl ( врененнуе

}rapкepн) и 4 синтаксические катеrории: LRP (специФихaции лока-

ций), РгРЬ (специФикации сэойсrв),ШР (спецхФ,rкаqии объсктов),

S (предлоiсния). Анализатор Дliаss cocrocrT из пра9ил, порqдаD-

цих парц вида ( сrarаксr*ес*оa вuражение, ассоцииро9аннче с

ним се}iантическис свойстэа ). Правила иraеот вид иraпrraкаций, со-
ПРОВО|(Дa!lllИХСЯ УСЛОВИЯНИ СВОеГО ПРИiaеНеllИl И ЗаДаШrпХ !o31,1oll-

нuе в _Aliass пр€образования последовательносlей катеrоDий, на-
привер, '|еGли С есть NР и Т есть рrРЬ, то СrВ есть ý 'l.
Условияии приriениraости иraпr каций проaерtотс, отноlllени, вежд)a

анаОорическихи ссr|лкаa,iи (которO|е l.огут обозначатьсr, наприraер,

посредствоl,t }.€стоиr.iений) t свободнUхи переrен}lol|aи в с и т;
зада|Oтс, соотноltсния Melrry ситуацией , соотэетству!qсй СТ , и

ситуациянra, соотaетствlmqlraи Си Т, ит.д.
В ситуацrонной сеrантике отрапе}ю то с}€цение акцентов,ко-

торое проaсходит в области Nоделирования ЕЯ-в9аимодейст!ия lt

которое мorнo характериgовать как переход от описанrй есте€т -
венного ,зuка, отвечa 0lllих на вопрос "как устроен язв(?|lrк опи-

сан|,lяra, отв€чаlоlиll на вопрос ||как человек cyleclвyeT ! rир€ по-

срaдствон своего у ениi поль8оaаться лзчкоl?" 0днахо на ечен

lолько путь alocтpoeнr, такого опlсэния, котороа €це далеко от
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при}aенения к какону-либо acтecтaeнHor.y язчку. Пониraо !lноrочис-
леннвх чrсто яэt|коarх сло юст€й, свяаан}t|х с анаrизо.. ЕЯ-тск-

стов, здесь воэникаDт, наприцер, тахие вопросI;

- КаковU принчипU вýlдсления и опйсания сrтуаций? Посколь-

ку каrдrй Фрагa.rент действrтельюсти lФrет фlть описан в Tep}Pl-

нах ситуацrй riноrrн числов способов, то хаковч ..огут бuть кри-

терии вчбора способа описания? В частности, kai(olu принllиalu

описания сит)rацrй проa3несения, как получать. Dас]ирения ситуа-

циЙ по riape прочтефия текста и т.д.?
- Как ввести BHyTpeHlrDlo структуру в споGоб опиGания лоха-

ций и как на основании этой структурý| построить средства абст-

рагиро9ания, оrrределенЁrc на ra|rotecтle локаций? Како9ч r.оrут

бurь срaдстtа уста}lоaления топдества л(rкаций (ояна и та хе ло-

кация, свойстэенная некотоDой Фrксированной сит!rацrи,яоIет бuтt

специФицирована по-раз}lоиу) ? Как раслrrрить теорио ,,lокаций на

боле€ боrатче тйпU пространстaефно-аременнrlх отноtlений , исполь-

зуенl}е 9 текстах естественного язчка (напрrraер, относительное,

цrклическое, негоr.оген}tое и т.д. вревя)?

- Каков )lожет бtaть способ распространения ситуационного

подхода на вiдение текстов? В qдноll и то|a же од|{озфачноri текс-
те raorrp увrдеть раэнуе cTpyKтypu (pa3rruc текстовuе сrтуации).

Все 3ависит от целей, 3наний, внияательности и т.д. читaпцего

эrот текст. С!лцестзуццие ЕЯ-модели исходят и9 того, что текст

читаетс, энивательно и граяrtатическая структура этоrо текста

вимтся пол}lостьD. При peanbнori использовании естест!енноrо

я9uка это не эсеrда так. Аналогичнуе ситуации невниaiilтельности

вЙде*r rе"g"*оrой действительюсти l.iоделируотсЕ путей исполь-

зования абстрахтюlх ситуэций k разýх способов структурирова -

}r,rя этой дсйстэителъности.

0rсутствие Форнальнчх критерaев оценки и с9аанения taоде-

лей ЕЯ-взаиa.iодействия не позволяст построiть их объехтивнlrD

классиtИкациD. Сrlуацrонная сG.,lантика предста!ляеrсi перспек -
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тивнura напоавлением, в раяках которого иоrно lести поиск более

конкретнuх способов }Фдеrirровавrя ЕЯ-взаиюдействиr.Цельо дан-
ноЙ статьи являетс, построение систе}iDl, предназначенной лла

управления слоцlflхra процессами, протекапlихa. a реальнuх усло -
виrх. Дл, реалиаации такоЙ систеiiч, основнuе своЙства котороЙ

кратко описанl ниlс, наибол€е удо6}fl..rи средствами представля -
Dтся: катеrориальфrlе гра1,1!tЁlтики; операции, подФюlз гр!l0оfой

униФикации, и гравяатики, лозволяпцие описuзать разрOlвнUе или

неупорядочен}ýе хонтекстш (наприr.rер, саррiпg Grашаr I l зl ).

3. Краткое описание проектируеrtой систеш|

Систена ориентир5lется на вrlполнение трех типов Функцийi

l) управление фиgliчески|,i объектоя о i 2) получснис спра!оч -
ной ин!орriации о О; 3) изt енение знаний о О .

Всякий естествевнuй яэDх мноrоФункционалaн. в его }rодели

обUчфо вuделrDт какуо-либо одну из функциЙ как ocHoBHyD. Пони-

14ание естественного язuка, на которое ориенlируетсi даннаi си-

сте}.а, близко к определенио Р.К.Блакара [2l]: "... наще - ваще

и i.ioe - повседневное использовавис язyка, на|!а непринуrяенная

беседа предполагает проявление властr, т.е. aлrtет на восприя-

тие l.llipa и его структуриDованиa собеседникоdl. язцк рассl|этри-

ваетс, не как средстао описания, а как средстао префрааования

..i..pa. Преобразование осуцествляется через посредство партнера

по диалогу (в дaHHorr случае - эв}i). глаtная цель участника диа-

лога - так иэненить поведение своGrо собеседниха, чтобьl тот пре-

образовал нупнцн образо.. сGбя ил.r окруlаший }r.rp. средстао ,э-
r€нени, поведения партнара - изйенение его gнанrй. Знани, венr-

Dтсi через язuк. llониr.ание текста участнико}| диalлога активно и

состоит в иаl.енении и}l своего поведсния. Глa!но€, чrо его инtе-

Dесует, - цель авrора полученного текста, т.е. чего тlol xoreJ!

Аобиться, проиавеАr дэннчй тскст. деятельность )iчастнrка аиаrкl-
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га в ходе естественноя3ыкового взаинодействия есть процесс

поиска способа влияниi на собеседника в Hyrнol|l направлении.

ЕЯ-tiодель ориентирована на вuполнени€, а не на идентио, -

кацио деЙствиЙ, описчаае!ъ|х входнuи,i текстаtaи. Это означает,

чтоi l) осфов). описаний действий состаэлЕет указание на то,что

н]лно изменить в .4цре m , r.rоделирушlеь О (т.е, зёдание

статичеGких объектов пэ ilt , поNлсл,ацих изхененир); 2) объек-

тU не суцествуlот вне процедуD их поиGка в 77t ; действия,про -
изводиl,ýе с объекта}iи, вторичнu, это - Cxettu, которuе ничего

не знаqат без объектов; 3) пони}rание входного текста вк,t0чает

в себя установление стратегии вчбора объектов и вrполнения дей-

ствий. Ба3ой дrrя динамическоrо и3меняDцегося |.{йра 

'7f 
является

статический r4иD объектов, дина1,0iческий wg ?7t - не альтерна-

тива статическоr4у, а надст9ойка над ни}l.

3.1. l,tодель wtoa Йt. lйзический объект о описuвается

1,1одельD цира 2t . наэна.,еrпе *rра Йt - самоиэпенение, точ -
нее, реализаци, процессов изr.енения саноrо себя. Эти пDоцессЕ

инициируртся и9вн€ путех введения в 
',t 

запроса пользователя

или диаг}tостического сообцения системu слсжениi за сQстояниеlr

Фиэическоl.о иира О. И запрос, и диагностическое сообцение

систе}н предварительно переводятGя на язuк Ь ,доступнuй для

""ра llt . Пока не поступиr|о сообцение на язuке IJ ,хир Йlt
остаеlся неи3}iеннu1,1.

Основнuе составляФlие 7it - Фец:s.,. Никакой пa}оцесс пре-

образованиi Иt ве Mor'eT начатьсil пока ае оп9еделенц и не най-

денв объектu, участ9ушие в этом процессе. Так как |lир йl
ориентираван на преобразование самого себя, он дол ен бuть

прекде всего ориентирован на нахоIдение э себе объектов, кото-

рuе Hyl{Ho преобра9овать. поэтоrу понятие об объекте р в 7|t
3адается процедуроЙ, описuвацlеЙ, как наЙти объехт и как иr,r

t{ожно польЕоваться (т.е. считается, что способу действия с

объектоri содеDlrатся yle в понятии об этом объкт€). [lонятие сб
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объекте описuваеrсt эuр€жениеrl вида U = Р(qrd),где Р - иrrя

объекra, (l - спецификация воаriопнuх э Йt проrtеяуо поиска объ-

ехтов, d, - специФикэция допустиrýх э Йt дейавllй с объ€кто}..

Процедурч из q и d rrогут бuть недстсDli..нированнtai.g, riогут

содерпать пара}€трu. понrтrев об объекте р э llt 9адаотся гра-
}ицu яодиФикации р (пере}rеценrrе 9 пространстве-вре}€ни или

изr.енение способа испольЕовави, р ), в предел€х кото9ух ra{p

фt с,r"tает р тойАестэен}ъпr ca}roнy ссбе.
Понлтие "тип объэкта" отс).тствуст. вr€Gто 9того з!Qдятсв

€6сrрэктнче объектч, т.€,. Фактически, нножест!а объсктоr. Абст-

рактнuй объект D={рr r...1ро} опоелеляется Tar. lc способом,

r.e. т9ойкой .идs p(qrd) , где qral - конъонкчrи соот!ет-
ств!,шarх процедур длi P.r 1о .. 1ро }lнопGст.о объектов ?rt
llожет ,9менrться в п9оцессе преобрааоэани, at .

Лобой фепустой набор обrектов 8 пg О| }еi€т образоэri -
эать ситуациlо: S = ( pr , . . . ,pk) . Это r.rоrут бurь и сос)цест-
Byпtare объсктu, и объектч, ра!дсланнUa во rрс.aaни, Ситуа|tии стро-

ятся только по соофе}iио на язчке I| .поступиаtеху a llt , "
эне эrоrо сообцения не с!цестэ!,Dт. Пока в Qlt не пост)rпило со -
об]ение извне, в нен нет ник5ких ситуаций. Если требуетсr сохра-
}сaть HeKoTop)lD ситуац}lо, то следует ее превратить в обЕl(т ,
оп9сать соотвaтстэуlщrr. обраэоri (в вrде Ц =P(qrd)). Сиrуа-

ци, счйтается заданной, если и9вест}н описани, всех входяlих в

нее объектов. [|остроить ситуациrr ý - значит эьбрать Aлi каж-

дого объекта, эходяцего в S , одну из .lостаэленц|х err!/ в со -
отвеrсrlие проц€дур поrска.

Процесс Р преобразова}оr, O1t , опlrса"нчй соофениен

9 € ! , долlrrен бýть предстаaлен в Tcprarнax конечноrо riюtecтBa

D действий, опредGленнuх яа ?lt . llерезоя Р в систеriу

действий и3 D юпет бнть детеррlнироa8н cat{rlв сообцениеaa 9,
а ножет ввчислtтьс, и в HeKoтopd логике действий. 3аданно0l на

ЙZ . Капма процесс, опису!aеюй сообценrей 9 € !,ипr дей -
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ст!ие иа I) преобразует одну ситуацио |ft э друrуо и задает-

ся эчраrсниGц вида S.f(S) + 8l, где 8,S' - соответстзен-
l.ю начальна, a ре9ульrир)rцlая сrтуацйr; f - преобDазованис.

(Если преобразованrе f,€ D , то оно на9цвается .9щ.)
вчраlение " ý с точкой" читаеrсi как '|пост9оить ситуациD

8 ". После того, как дейстaи€ проalэaедено, объекту, составлrо-

цие ситуацио ý , gаненяртся объэктаrrи, составлiýlини ситуа -
цхо si

Приrrенение действий иэ I) Mol*eT вчзЕвать опредеrrеннUе по-

следстэrя a dt . Эr" последсtэия оllисуaаDтся .i.qecтB(r.. за -
*оrrоэ xll ,фор..rулирупlихся как отобраr(ефия вида: 22 do -
-{drr....dо},.ае dо,d., ..., ё!€ D, dо - дейGт.ие,
про.rзводхr,rое э йt ц qr"ca"rpe входнuв вчражениен 9€ L ,

аrr... Дs- последсrвил этого действия - другие действия вrt.
.2. язrх . Все сообцения Ф€L ийеDт вrд:

0rраничений на то, ка-

S.f(S) - ý' , где SrS'- ситуац"и, f - преоOразование,

пе9еводяцее S в 8r . HeKoTopue из коrlпонент S, 9' или

f шогут 6ilть не задаrн, в этих случаях 9 назrlaаетса 9!д_-
таксич€схи неrдоопDеделеннu}i

кие и9 ко понент 8r Si или f долrнч фrть 9ада}ц, вст, т.е.
Й| дол*е" понl,tмать л!6че зчрапения указанного вrда. мя того

чтобu синтаксически Br.дerтiтb незаданнуо 9ели(ину, перед н€Й

ставитс, знак "?". Входной текст на естgcтвенноra язý|ке юпет
отоб9ацаться в последовательность сообцениЙ указанного вида.

В Йt мlускается четu9е уровня понимания сообцений

9 € L . Ка,(Фй слсдушlrrй уроэень обеспечивает пониr.ание и на

вGех более низких уро9l{ях.

Уровень l: проверить, доопредели}lо ли сообцение 9 син -
такGхчески. Такой уроaень повaхафиi обччю досrаточен для воп-

pocoв, r9€6yrlrx отэета "да" или " неl" , оэначаOцего аозяоIность
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или нево3},iожность спецификации незаданных величин (сама ше спе-

циФикация ,.lожет полностьр и не строиться, так как в ответ она

не входит).

Уровень 2 ('|справка"): синтаксически доопределить сообце-

ние 9 , т.е. построить спецификации неэаданных величин и вы-

дать эти специФикацхи пользователо. Такой уровень пониttания

обычно достаточен для так называе}.rых ilН-вопросов (т.е. вопро -
сов со словаlttи l|KTo", l'когда|l, 

"сколько" и т.д.).

Уровень 3 ('lсаr.rоизменение|t): выполнить преобразование f

"lft.
Уровень 4 ("управление|'): выполнить преобразсвание f в

о.
По структуре предлоrкения не всегда ясно, какой из перечис-

ленных уровней пониl.{ания для него необходиl"t. Например, косвен-

ные вопросьa типа 'lвu не знаете, который час?|| по своей струк -
туре относятся к ypoвHto 1, а по сl.iыслу - к ypoBHto 2.

ПереФормулировка преобразования f в терминах дейrствий

из D }iotкeт бь.ть детерiiинирована саr.lиlýt сообцением (Р , а мо-

}t(eт строиться исходя из некоторой логики действийrкоторая пред-

полагается заданной на йt . То rKe самое относится и к 11роце-

дура}i поиска объектов.

06щее количество типов запросов (учитчвая уровни пони!tа -
ния; эаданность/незаданность S, S' , f; вхоrк4ение/невхошде -
ние преобразований и процедур поиска , D) равно бq. При -
мерн сообщений 9 (уровень пони1lания оппеделяется соответст-

вушlей цифрой и отделяется двоеточиеr.r) l а) 9., = 4 :

S.f(B),+ ý'( Srf ,S' заданы) описнвается таким внрахение!t

естественного язшка: Y.t = ']построить ситуациD s в Ф,

применить к ней преобразование f и получить в результате си-

a

a

,

туациtо ý' '|; 6) 92= 3 :
не задана) - Ya = ||построить ситуациlо

к ней преобразование f "; в) О, = 3:

g.f(s)-r ?gl (S,f заданы, g'
S " 7Т( ,при,itснить

?S.ft(g) + ?Si
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(ý, f, g' не заданu) -
нибудь действие'|; г) Qr =

ствует ли хотя бu одно

д)ъ=2: ?в.?З(s)-?s'
нибудь действие, вUполниr{ое 8

Y,
1 : ?s.?д(s)-?sl Yc

= 'lпроиээести в 
'z

хоть какоa-

действие, 9Uполнимое в

= "cyle-
1|ft z"i

- Y9 = "спсцrO,пцироаать какое,

тй-.
2l тоанслlrоо с естественного язнка на язЕк т.

повагаетсi, что в ЕЯ-тексте все дол.lно бнть представи|,tо э тер-
шrнax трех поняrийi объекта, процедурьl alоиска объекта, дейст виi

с объектоr.. И9-за линейности текста такие тройки накладuваlотс,

друг на друrа, раЕрчваlотся и т.д. Клaчоя к раслутчванио этих

переплетений слуrат r.tодиФикаrорнче Функции, которве специфици-

рурт преобраэованиа, необходишrе мя п9едставrrения текста в

терr.инах указанн9х тr,ех понятий. йодиФикаторнь|е Функции априор-

но не задiнg, они конструируlотся п9 тексту. Способ их конструи-

рования 3адается специальнч}iи словаilи л{одиФикатораr.и (к их чи-

слу относятся все предrrоги и соозu, а также HeKoTopUe другие
единицu естественного язчка ). 0бласть действия яодrФикаторн9х

Функций - эчра!lения вхда ý.f(S)- В!.
Основнче язuковuе катaгории Taioвu: @ - иrrено объек -

ToBi Q - иr.rена параra€трических прочедур, осуцествляшрlх про-
qессч лоиска обtекrо! в Ф ,^ - и}teна параr.к)tрических про-

цедур, осу]ествлiп|их действиr с объектаriи из @ ; Ш - .rоди-

Фикаторч. Кахда, из этих категорий подраЕделяетс, на подкате -
гории. I|ринцип описафия категорной принадлехности KoнKpeтltlx

единиц естественного ,зllка, как и g хатегориальнuх rраririати(ахi

отражает}rх сочетаемость друг с друrох.
Процесс переэода ЕЯ-текста в текст на яЕчке Ir иGполь9у-

ет граr.r.атики, блiзкие к GG(Gаррiпg GЕаtшlаrs) [|3], и операцио

граlDовоli униФикачии. Праэила С€-г9ахматики иraеDт вид:

crgap(xi )Фаgар(ха ) .. 8ap(xo_r)an - F,
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где сr€ Yц l ct€ vш u vт (1 > 1) i *t€
. {gap(x.)tie [1,"]}; BeTfuTfuG' ; v,
rнй, Vо - нетеDrсrнальнuй алФавиту. Реалlзациt процесса ана-

лиза Ея-текста ориентировафа на язrrк Е-проrраr+rирования [49].
Ьлес подробное описание сисrеý а!тор пDедполагает даrь в ]к)-

след)/шlriх публrхaциях.
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