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АПАЛИЗ ТЕКСГОВ ЕСТЕСТВЕЕЕОГО ЯЗЫКА С
ПОМОШЬЮ МЕТОДА ГАБЕК l

Д.Е,Ilашчухоь

В ра,6оте даЬся хрrrпrй обзор хетоде ГАВЕК. атот
метод был рrлэработан Йоэе4оrr Цельrчроrr [2, 5.l2i 1,t, 1Б|

l?.l{ в увl.твереитета ДеопольдьФра.rrца п Инсбрукr (Ав-
стрпя) для аIttлпз!., структурировr.rrяя и обрвботrза все-
в():J!оrtной таrсстовой инФорraц$rи, нвrплсаrrвой ttr с(rпе-
егвеннох яэыке. Наsвrrrие хе!ода (GДВЕК) - gго Hexel]t-
кся а,ббревиотурs, росщифровцвfкrtцаяся ках'целостное
тrреодолёние яэыювцх сдоакrrостсй". Мы здесь не стlвиш
ц.ли доть исчерrшвrюцц{fi а.rrализ ГАВВКа. Нrс, глвв-
ньпa обрrsо!a, б!rдет инт€р€сов8тъ пробл€}al tlзвлечения
9н&ния из т1ексте, gгрухтурировадrия техста и получения
с)Бд€ния, врr.тю предстrвляюrцепо всю кнфорхDцIltо, со-
дсрrQ.IIýlюся в fiехсге. Этоrrlr аспекту rrстода ГАБЕК и
посвяIцсчп дaдlнrя стотья,

ý 1. Основные цели четод ГАВЕК

ГАВЕК предrаэнач€н для аяа.лиз& и обработки теь
cтi.lв, наItисtнннI н8 обндGtaнох язнке. Тсхст предс"гr.
вляет собой набор фрr9, вичсч не упорядоченных, и| воr-
шQrlно| ниБ!х нс свяrаяныx' д)уг с другош, крошс общсй

1Рr,бота поддср?кr,на РФrDИ, грlнт J$ 9Н6-Е0070.
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течы, хоторой посвященц сlrrкд€ния 9тоm техста и, соот-
ветствGвно, обцшr понятlffi, содерхдцg{хся в рrrrл!'trныI
фрЕаr. О.qaн из Bogмorrtнrrr ре9ультiтов Tarcofi обрвбот-
ки - Еолученпе с!rriдеt{ия, обобщвющеrэ пли рёrюхиру-
ющею весъ тtБст, Нrrrриrrер, если исхо,Фrнй текст - хне-
ния раrнъ8х, учитслсfi об учсбнои процaсссl то в хrчсс.r,вс
реэудьтiт! Liо;rtст бчть получено слсд!rющес: "Взаиrдопо-
ниlrаяие хe:хдlr учителсra и ученивоu уuеньlп!€тся, наJa
rre. хв8тr€т Bperacни для coвrrecтHblx обсуJtiдЁtrяй. Уве-
лиtlскяс ка,гру9ки всдст к болсс повсрхкоеЕноrrу усвrпва.
нпю lllтсриlла.t

Обработкв тсхста ведётся на ,Фух уровЕях, С о,щrой
стороны, текст рiссylтривllтся ltlJ( чисто с.!lвтвt{сиче_
cxylfi объект. Сrrнсл ваясдоfi конхретвой фрrsы не ихе-
ет эпачения, вФкно только о хаrсих Еонятия, идёт речь
н дшной фразс, [Ia атоу уроввс рйота с тсtсgгоx пол-
ностью lвтоlriти9ироваяq oHD продзльaвlэтся Hl псрсо_
нtльноч хохЕьютlре с поцоп{ью сгrcrIлальной програмt ы
ВИНРЕЛАН, нrдмсадпrоli Шонеrтсроrr и ЦсJtьгсроr. [l3rl0l.

С дlуr,оfi егороныr очевндlо, что нель9я пол)гraит,ь ps.
:})rхноrэ ,!д(.пючевия и:! в.l(егq Еlлlfсlявого вв ест€gгв€н-
Holi я9ыЁе| не уrrитt{ввя сr.ысл& квrсдой фрrsr,r (в этоrr
СОСТОИТ ЕРИlllДilrПЕаЛЬЯОе ОТЛИЧИе еСТеСТВеlfНОЮ Я9lJtl ОТ
любого форrarльногоi HtгIp!{xep, raoriнo д€л!,ть логиче-
сrgr* вцвод 9 исчлсл€t{ий прa.Фпrlтoвt poccrroтpкBoa сt!
ttрсдлоrпения Еак tлtcт9 сItнтаt(сичсски€ объсrсты и rцlя-
жсняя чtiст€ сивтLrсбЕIсскttс прсобраювr.rrия - прr,вило
внэода). Второfi ypoBcrrb обрботяи пцаGfа в ГАВЕlф -
ато аналв! т!Еста кдв яборо осrдIJслGннtJх прсдло:ксrmй.
Талой аналиэ прово,Ф{тсrl с покоцрк, ахспсрт!. Причск
сл€дJrет отucтить, что соэдtвaль ГАВВItr, Йоэсф Целъ-
гер принцlапlllлько Еротив !в|Dоч}|ЕшrаIцir эl!ою этlпt.
В чсх хонЁрстно состоит P!.6oTi эхсfiерта raц подробI{о
ol],Iцey ниrOе.

Основнrя идся Iстода ГАВВК - предегrвлснис т.'ек,
ста, т.с. rюля ,накtй, rrHeHKfi, хсла,rrкй, шотивов и т.д.t
в вид€ понятиltноf, ссти. Рвбота с тскепоta нrчивlaтся
с тоrэr что 9ксперт выдсляат явбор ключсвtll пов8мй,
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встрсчаюtшlхся в текспе. Текст при aтora paccraaтpпB!.
ется xlJз яабор осrrнслснных Ереддоrr€ниfi, После этоr.о
тексг хоrкно предег!дить в вид€ с€ти, В уsлrх етоfi сетя
стояг, во-Еервцх, Епючевце поняDия, и, во-в!порнr, пред_
лоrзеяия, ra:} хотlорцх соGгоят TerccT. 3деь предлоrrcвке
Iк)ниlдадтся каБ наюторое осць[сленЕо€ суriдсние, нlпри-
tacp, отвст Hl некоторнfi вопрос. Это понятис сrодtо с по-
нятисц прсдлоrксния логики пре,ФrЁатов} где предлоrке-
ние rrоrзет иметь достuпоtr:rо слоrfiную струвтуру. Поэто-
чу прсдлоrксние шorвeт состоять пз о,Фrой или Еесколь-
rýдх фрr.з еgпеегв€нЕоr9 яsыхь Кtrqдое прсдлоrвенис зсЁ
c"l,!. сое.щ{няется лияияuи со всеllи ключевнuи понr,ги-
яraи, Ботoрыс встречаются в этоra предлоrGaншt. Тr.рrц
образох д9а предлоrсения будr8 свяglt ы непосредств€н-
но, есл!. оня иtaсют ,отя бц о.Фrо обцIае Б,пк}чGво€ поня_
тие. При этош техсD )rr(e raожно рассratтривr.ть к!.к чиспо
синтаrсоtчесrзиfi1 форrrвльный объека, 9rбнв!я о сxtдсле
оlу(елънЕх предложснrrй. Поэтоrrу двлее рвботу с тех.
cтou цoriнo весDя lвтоrarтически.

В пексте вЕдедяются центральнце клюrrевь!е поня-
тияr вgгречtюцрrеся в на,ибольцrаr холtдчествс предло-
асениfi. Вокруг этиr ценIрольяъ!х повятий групIмрует-
ся весь теlзсr. Прв пошоrцrа кла(rперноr! 1rrа.ляэо tllettcт
раздедяется Hs. груrпIн rцtсдложенrrfi, наr.tболеё связчf-
яýx' др}rг с дрFэr.. Оти груrrmл прсдло:rtеяиfi нцrцвiю|р
ся л!,rнгвиgгичеооаrrи обрr,эr.rrи. Обьrчно овп содерэкот
от треI до десятп прсдлоасеяяй. Ливгвистические обра.
9Е рЕссra&тривоются Klдc отдельвýе теtегц, для к8fiдоr.()
rl:, xoDoPlJI uorl(llo сдслtть реgюraЕр}rющеa зЕ,Б.пючение.
3цaетиu, что o.4ro и то ,re предлоr(снrа lrоr!ет вхо.q{ть
в нескодьБо дянгвtlgгичесхих образов. Лкнгвястичесrсrе
обрrзн, иlrеьI4.rе обц${е Ерaдложеяия, счtfгакrтся непо-
средственяо связrtlныхи хеrqду собоfi. Процедtrlра раsде-
ленлtя вексга н& группы полноqDью rвтохtтичсскlя. Она
проделцвrtтся с тсБстом ttitt с чЕсто Форtaальвýч, сгн-
тlJссичссхуtх объсrстох, предег!влснннrд в видс celм вн-
р!асrой. (3деь ссть внрчхеняfi - частrrrй случай лив-
гвистической сети, котор!я Ерсдстiвляется х!ý неt/Еtоря-

15l



доченкJй графt в верцtинчх юторою наIодятся поняг!!я
и предлоаения. Еслп ребро соеJЕ.няет ,Ее веpшины, то
в о.qrой и9 няl ttшtо.rч,!тся понягие! в в дlдrrэfi - пр€д-
лоrпени€, входлrцее в т€Бег. Ребро, соедрtrrяюIцее повятие
и предлоrl(Jение оэначlдт, что данное поIlятие Blo.ц.lт в
даrсrое грсдлохссние.)

Ливгвястичесхяе обрrэъ!| хоторн€ пол)rraеЕн посде !в-
тоцотичесюfi обработки теЕств, удовлетворяют нехото-
рыra Форra}львцrr, синт&хсаtчесхяrr трабовr,rrияхr п поaто_
tlу нцrывLются форrrальныхи лиttгвиемчесtýduи обрrsь
rrи. Далее aЕсперт рассrasтрив!€т эти обрвзrл и| убирsя
или добrвJrля вовые предлоrсеняя, добивается выполне-
llия содер;iiтельнцх - оемi,нтячесхиl и прiлIатlачесIсtх
ус.rrовиfi . Получrючц.rеся в ре9ультат,,е Oтor\o дингвисти-
чесrсrе обрtsн наsнв8к)тся соответственно сехiнткчесхи-
rrи и пр!лш!.тrfilссхиуи (Torrньte опрсделсвпя rrн дадиrr
юже). Сеrrшrтrчесхий лrпrгвистrчсскй обраэ являстся
веким цслостЕнх предст!.влaниск, а прагхrтичсскиfi, к
тому ,t{el предстlвлaнисlt рсl,льноm человсБл.

При обрйотке Dкспертоr. л}tнrвиемческого обраsr. си-
туаts{я яrибол€е ослоlкня.тся, югдr Форrirльнъ!й лияг-
вистичесЁиfi обр!э содерrсlт противоречивые суrGдеяия.
ВаяýIо отх€тить, что нi вссх }гапаI автоralтячесюй об_

рrбопкrt текегr. в ГАВЕlЪ Ередлоr!ение и его отриц!яи€
ничсx не рлsлвчаются друг от дlугв. Они воспрянима.
ются Бlк с!гfiденияl утвср:кдlюЕI}rс нсчто об о,шIоч и тоu
,gе (об о.Ф{их и тех Jtýa поrrятиях), xarc оrrоrп,rrrы. С дlу-
юfi сЕоронъ!, лингвиемчссt(иЙ обраS нс долrпен содaр-
?lreтb пр.длоrlзения, противорGчццис дrуг дlугу. В TrKo
ситуttп,!и 9кспсрт с!.ч рGrцaaт, кьБос xн€I{tle будст прсд_
ег!вл€но в лингвистttчaсхох обрrsс и соотвстствсtцlо в
итоювоlI е!гfiдении.

Нr. следуюцэм ш!ft для кrJкдоt,о лиtlгвистич€своrэ
обраэа строится прсдложевllcl вt{сtцrнвrние, которое вь!_

рlrхraт основнос содсрrк!.tlис данноf, груrrпн суцдGнхй,
Иr,tlt овое qrfiдени€ дел8ется ехспертоra н!. основ€ сaти
вь!рсrпеняйl прсдстrвлсrrной коraпьютероц. На этох этr.
пе всвст снова рассraатрпвlrтся KlK ссчавтпческий объ-
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ехт, хаJкдое предлоrпеяне котороr\о иraеет вполне опреде_
л(ннцй схысл. Влалодаря яiличию cтpyt(Typн у лингви,
сгяческого обрr9r, 8 т!firх€ IюскольБу он содерхит достt
тOчно небольIлое t!оличество предлохений (это след5rе,г
иэ требоваttий, н!хлц,Флвl.rдlх хстодоra ГАВЕК Hr. лин,
гвистический обраэ), аксперт rrorteт бсэ особою труда
сформулировпть основное содер]кание да*rной части тек-
ст.в. Веэусловно, итоrcвое суrкдение определястея rl€одglо-
эЕачноl оно во rrногюr, зlвисtтг от хонБретного эхсперто.

R реэулътате атот"о атьлlа обрiботrс.l т€хстi, исходrrый
текст 9шaеняется нв нвбор итоювнх с)гlýдениfi для всех
лингвнстич€скях обрr.зов, Этот новыfi текст по обт,ех5l
3}rlЧИТеЛЬНО ЦеНЬIЦе ИСХОДНОr\Оi В ocтbJlbнox ОН ОТ ИСХОД.
ноIю текста. принrll{m{ально ниче! не отпичается.

flалес к полученноrjу r\eкcтy прихеняется тr. ,fiе процa-
дура, что я х исходноху. В реэульта.те полJrtlаются линlъ
вистические обрrsы более вЕ{сохого )rроэня, они н!.sывая
к)тся лингвистичесхиuи сверхобр!зrли. Итерируя про-
I(сдуру несrФльЕо раз, r.ы в конце Бонцов получиra о,ц,!н
лингвистический обралз и иs нею получиu о.ФIо итою-
ь(rе суr(денве. Это суцдение и будет внводох и9 вссго
иt:ход|ою TeKcTr,. Зtхетиrr, что Kl.K итоговLIе су2кдения
лля лингвистических обраэов на. проraеrкlrгочяыI этапах,
ток и итоюво€ суrкдение для всепо теlсста шогут состоять
иэ одrrой иди нескольхих фрrs обr,rденноrrо языла,

Талlчrr обрtsоrr, целью ГАВЕКа являе:!ся .сгруrсгури.
ровlJIяе r1еБег8 и получени€ суrýдення, обобпlrrощего всю
инфорraац}rю, содержцIцIюся в теЕст€. Струхтурировеlrие
Texcтa - это, во-первltх, предстlвлсние епо в вид€ по-
rrrrтийной (ливгвистической) сети. Тахое предстlвление
да€т во9моr(яоегь взглянуть на TerссT Kalc на единый объ-
etт. Оно поlrогtэт аксперту сдел&ть вцвод из предега.-
вленного TeKcTl. Вьвторцх, стр}rктурироввние текста -ато прсдстl,вление еrэ с помощью и€рархии диЕгвисти_
чесrtrах обраэов разннх уровнеfi. Оно позволяет охвiтить
л()вольно большоЙ !rассив инфорraац}rи, предстLвляя €е
квк бы в трех и9raерениях. 3начение обобщвюцц{х с!rr(де-
ниЙ тру,ФIо переоценить, воrрос тольЕо в Tolt, нвсколr,ко
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qдсхв!.тно ови передают яяфорraаtц,rю| содержадýlюся в
ТеЕСТе. Очеви.Фlоr tlT9 это 9!эисит от стIособностей и хом_
петентносги дщIноr\c эtrсп€ртr. С друюй сторонн, возни-
х!aт проблехs, - на,сЕолью вообще, пркнr{aml.'льно BoS-
rror(Ho достаточно большоfi объеra инфорrarдц{и, мвениfr,
сrJrrдсний представlfFь с поцощью olErofi или н€скольких
фрiJ.

Для реrrrения этой проблеrrы в ГАВЕItс исполь9!rетl|я
Totc на.9нв!€xоa целе-ориентированное )правrенпе. Идеуl
целе-ориентирова.нного t7пр!.вл€ния Bo-uнor.ora близtс?r
подrоду Ю.Л,Ерцtовв я liФ.Садrоrволова к уточtl€нию па.
рr!,q{пaы цотеu!.тики [3|. Дело в тэx, чю если пробле-
l.}r точного отрв]фения сraцсдi тексгЕ ре9}rльтируюlшrм
предло]хснисra rar,r будсra paccra!.TpиBrтb нс rбсолютно, а
о1,,цосительно Ф}rхсировцrвою хлассо целсй или ,цдач, то
во ltlогих случlях оту проблсху l|orKнo рсщить полохи-
тельно. Налrрихср, если Еласс цслей пуст, то любоа прсд-
ложенис xorlct{o считLтъ адеЕватных отр!rýенисм любоrrо
теЕста.

О.Фliхо, дr.rке при исrtоJIьзоваJ{ии целе-ориентиров8Il_
ноIю )rпр!.вленияt проблеrда соотв€тствия техста. и ре9ю-
}rируюцlсго сIэ прсдло]пения оегастся открыт9й.

ý 2. Основннс понятия, яспольsусuые в uстода ГАВЕК

Обраs воспрrлтпя (псрщlвввъfi гсшташт).
След;rя подход5r г€пtтальт-псиIолопии, в-чЕегносl,и,

К.Штуrrпфу [lt и Б.Схиту [+!, Й.Цельrтр plcclroтpиBa'ет
понятие обрвsа восrrрuятяя Kotc нсчто цслос, Боторос pr.:}-

дGлястся на с!.уостоягельнъJе части и по свосй сущно-
gги являGтся е.Ф{нством, вэlимодействиеx, Brr.titxocвя-
эью этих частсй.

Здеъ ухестно вспо}tнить иэвёстннfr прнraер, приве-
денный M.BepTrreйrropor, для иллюстрпцди тог!, что та-
хое обраs (rclчтлльт): ссли tlсхотор!я ,lcлoЩa будст m,!-

t,pltto в!. ;pe охт!вн вьпце или taи]хе, rrH беэусловяо ysHa-
eta сс и crca:rсaм, что это та ,i€ сlк8я хело,Ф{я. O.qraxo у
первоfi и второй хело.цrй вст ни о,Фrой общеfi чот,н. '.Гь
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ких образох, для raелоllрlи первичнд нс аонtсрgrные эву-
ки, а взlllIосвя9ь raе2rtду нr,оaи. Мелод}rя являaтся tоро,
шиra приraероra обрrэа восприятия.

В образе воспряятяя прияцrrпиьдьно вшrснн оба. еr,,о

свойства 
- 

и целостностьi и отделенность, с!.цостоявель-
н(.,сть ею частеfi. Целое, которое в€ xolceT быть рп9деле-
но Hr состrвляюIшl€ епо чiеги! не является оброзоrr, Ta.rc,
тон, фонехе или тсхбр являrотся фиэпчесхrr слоriньпrи
объехтаlrи, но он!л являrотся психологичеФlи нед€лиtды-
lrи, и поэтоllу н€ являкугся образами. Отсюда вriтеtt!дт
рLзделеяис rrеr5дr свойс.гвахя целоrý вообrце и своfiства.
чи обрtэв. Таляе свойства хаfi глц.Фtость, ш€роlоватость,
четюстьl расплывчrтость относятся к целох;r вообчlе, по_
скольку не подраlrухсвают обяsательной дслиtlости цсло-
го Hr вraJtцодействуrочдяе части, Свойства обрrэа rrогут
прия&дле2Бать волько рlýд€лснноraу цеrоra}r, они описъ!_
вают вsаиходсfiствис сю частсй [,tt.

Ilo аrrвлогии с понятrасх образа восприятия, Й.Цельгзр
ввел понятие лингвистичесхоrю обрtэа (лингвистичесхо-
го гештальта) [l0l. Состrвляющихи лингвистичссБоlý
обраэа являются предлоrкевия или просто свяэи хФкду
понятиями. Лингвястrtчесвяй образ в ГАЕЕlф предста,
вляется как чэ.сгь лингвистичесхоfi сети.

Jlщввсtlпtесlал ссть.
ftонятие лингвисгичесrФfi сетэr опрсделяетсл на трёх

)rрOвнях -- синтьБсичссхохr сеliаItтичссхоra и пр!лtaати_
чссхоrд. Это ознDчазт, чfо для яGе вводятся три усJIо-
вия - синталсичсскос, ссхавтичGсхос и tц)iгIаlаtчсское.
Лпнгвистtачссквя сеть, удовлстворяючlая спнт!дЕсичссю-
чу условиюr наsЕвraтся сетью внрl;l!аниfi. Лянгвясти-
чесхая ссть, удовлетворяк)щ!я синтахсичссюху и осraая_
тическоrr!, условияlil нцrываaтся сетью понятяй. И. нь
КО!{еЦ, ЛИЯГВИСТИЧaСКОЯ СеТЬ, УДОВЛеТВОРЯЮIЦlЯ СИНТаХ-
сическоху, сеtaантичесfiоraу и прlлra}тичaсхоl.у условияra|
rtr.9цв!стся сстью хяений.

С счхmсrсччссrоfl mочrч ,pexu, предло?всние (внсваsы-
вание, с!гrкдсниG, rrнeн!{c) ЕрGдст!вляется в ГАВЕIiе в ви-
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де мноr(ества слов, иэ юторых оно состоrтг. При атом
порядох слов не иrrе€т 9нач€яяя. Предлоrrсение хоr(ет со-
дср?кать о.Ф:у или нескольхо фрs.з естествеrrвопо язнвl.
В кдчестве слов, пз которых состоит цредлохенве, ps,c-
сxвтрliваlотся тольхо входяцц.tе в нет! lqпючевц€ поня-
тия. Предложеняя, состояцýlе иэ од{их и тсх:t(с слоЕ,
Е!. синтпхсич€схоra уровнG нс рr,5дсляются. Ссть вырllсс_
ний состоит из xнorxecтBo слов и мноrксства. прсдло7кс-
ний, т,е. по.Фaно?lrcств xнorвecтBt слов. Двr словл счи-
таются непосредственно связ!дtныLIп, ссли они рllrличн ы
и с}rщ€ству€т прGдлоrкснис, содср:хоцlее оба aтиJt слова,
,Ilругих синтлrссическиx' условий на сеть вырааtсний нс
наклq,ФIвается, Тлхиrr обрrэоra, сaть выраrFений - ато
неупорядочснныfi грrФi верtлинц граФa. - предлоrrcния
и хлюч€вые понятияi ребра сое;о{няют ключевýе понJI.
тия с предлоr(eнияши, в хоторые они входят.

Сеgаrtпччесrо е ycaoouri t{!ýладнвlемое Hi лингвисти-
ll€схУю сеть, !,налогичЕо Условию соВместности lilнoaEe-
clвa прсдло]кениfi исчислсния преlт4хатов. Сеть выраlсе-
ний яцlывастся сетью понятийr ссли lrorlнo предст&вить
идевльндй (т.е. не обязательно реO.льныfl) пример ситу-
а.tlии, когд} все предложенля, входяцl}lе в лингвистиче-
схую с€ть, верЕы.

Ераэlвtпttчссroе усaооUс не имеет естественяых анело-
IчlB в клоссичссхой rдатсматичесrrоfi логикс. Оно говорит
}tё о внутреннсм устройс.тве ldяоrtсgгво прсдлоrсениfi, а о
сго во5жоrкяоl, испольsовпнии, или, болсс точно, еrэ во9-
мсlхцой реализ&Iц,tи в вид€ сиегецн предстс.влсний (rrнe-
,тий) некоторого пнрrвидa. Сеть понятий нцrнв!€тся се-
тью }dнений) если существует некиfi ч€ловек, HeKoToParI
ся.ýу}rрrя и нехоторыfi rroracвT врau€ня теrсиG, что дrя-
rt,.lfi человек gчит8rт, что в этой ситуаJц.lи и в этот мо-
rieнT вреraени иtaеют место все предлоr(ения, входяIщ4е в
лингвистичесхую се,rь.

Jlшвrсл:rчсоd обраs.
Лиягвпстичсскиrr обраэом Еа,:rывается чlсть лингви-

стичесrсой ссти, удовлетворяюIц!я ряд!r спец1:пльвнх ус_
ловий, Внполнснис 9тих условий оsначвaт, что пр€дло-
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,(iglоtя, иs xoTopьll состопт лингвястическrlfi обрrsl явлл,
ются чr,егяIи е,Фlного цслого (обрцrа), сти чвсти
взiJiцосвязsJп{, и хlrtдая иэ них является суrцественной.
Условия, н!J(лЕ,ФIв!rtatJе на линrвистичесrоrfi образ, Tr.rc,

, СеМ!.НТldЧеСБИе И ПРlЛlДЕ.)хе д€лятся на
тическиa. Лянгвистrческис обрпл9ьд, удовлетворяюtцLlG
этиra услов}tяш, вiltцвr.ются соответственво Форхtльвы,
lfи, се,raантичссlсиldи и прrлraатическичи. Форчалькый
лингвистическtй обра9 рассraатряв!€тся а!к чtсть сети
вырr.жсниfi, ссrдоrrтическпй лиrrгвистичссrýй обраs - Kr.;
чrд,ь ссти поrrятrай, f пр!лlrатичесrgtfi лингвистичссrспй
образ - хах час:гь ссти хнсний.

Свпташqссrпс состоят в точ, чао прсд-
лоr(евия, вIоддrцtaе в лингвистичесхий образ, долr(вы, с
о,rцrоfi стэронн, быть достоточно отделсIrы друг от другr,
а с дlуг.ой стороrlы, дол]хttы быть доста,точно связаннц-
L{и lФуг с д)уrэra. Напоrrяих, что с синтrксическоfr точ.
ки эрения предлоrпеl.ие отоадествлясjгся с raво2iесtвоч
слов} вх,одяццlх в нетю (если lдц выделили ключ€вь!е по-
н,lтrя, то хы отоrкдсствлясra предлоrtсяие с цяоr(сством
не вссх слов, !. тольFо хлюч€вцI понятиfi, вIодяцц{х в
предло2кснйсi от.о озн}чаaт, что в хачеств€ словr из ко-
торых соегоят предлоr(еняя, l.ы в aтou случl€ рассха.
тривадr, только ключевне поrrятия). Tarcol обра.воr4 на
Itредлоr(€вия, входяццiе в лингвистичGски обраs, наrсль
лlаЕr.ются .Фа синт!дtсичссtФlI требов!ния - Форца.льнос
ра,9личие я форllr.льнrл связь (близость),
лиягвисткчесхиш обрrэоra даrrноft сети вырrясевий назн-
вl€тся хонечвое по,Фaноrество lrнoraecтB& всех предло.
хсевиfi сети, удовлетворяющ€е требовrяиях форхальноr\о
рs:tличия и форrrвльной связя.

rребосахuо ýорлсaaraоrо рsr.uчвrсостоит в точ, что кa.rк-

дое иs любцх друr предло:rсевиfi, входяцц.х в ливгвисти-
чеrrслй обраs, содерrlсlт как циниulrц ,цра слова (ключе-
выr поItятия)r не вспречвюцц{хся в д)угоra.

Трсбоовхuв ýорлаllrо8 сэrru форtiулирустся сл€дJrtо-
rцих обрr.эоrr: для любоr"о прсдло2зrняяl вIодяшсIэ в
линrвисткческlrй образ, и для любою сдова, содерж!.
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пдеюся в атоу предлоrriенииr в линl.висгичесхох обраэе
н!йдется каЁ laивиraуrr еще о,Фlо пр€длоrение, содержr2
цIее д&rlяое слоэо. ато оэIl&ча€тt что хrrlдос ключевое
поt{ятие, встречаюtцееся в форч!.льноra лингвистичесt!оу
обрrэеr является действительно уэловоfr верrпиrrой в ляя.
гвистичесюй ceтlil т.е. в сетп сущ€ствует путь, сос,Фr-
нrrюrцr.rf, хrли€-то ,@д предлоr(ения и проходffrrц,tfi чсрез
дшlное слово.

Очеви.щlо, что вребования форхr.льнотэ рrзличия и
форчальноfi свя9и Bшeeгe являются довольно сt{льньDa
условиешt ttоторое в€сьха тр)rд{о удовлетворять. По-
вToray вво.Ф{тся ocrcd;cxHrrd с Bpuaxm mр ебо о Bxtll. $opuclt-
воЁ согаlд в лингвистичссхох образе ддя лtобого пред_
ло пения с!пцеегвуют три рr9личнъ!I отличннх от HerE
пр€длоrкения и три ра:rлячннХ входяцр!х в нGпо слова,
тахих что псрвое слово вlодит в первое прсдлоrtение}
второе -- во второе, r третье - в оlц{о из трех, Осл8б-
лекныfi вариOJ{т требоввния ф<lрrrальноfi свя5и вво/\ит
оr.рцtичение не на все словь вr(одяцц{€ в предлохеllие,
а тольхо на некоторые три.

О.rg:вко, даlке осльбленн!.Й вrришm требоваrrия фор-
rда.льной свя9и явля€тся слиtдБоu сtlльнIJx. В связи с
э,r,иu рассraатривlaтся слоб о с прсlо е Bxo'c 0орлц.хоа corru;
в лингвистичссtаох обраэс для к!]кдого Ередло]кевпя су-
вIествуют .Фr р!ýлячннх отлlrчнъll от неr9 предлоrкеяяя
и два рцtличшJr входяllч{х в неrэ слоЕ!. тlsи],, чтю п€р-
вое слово встречоегся в первоx предлоfiсвпя, r второс -
во Bтopora.

В нехоторых сл!rчаях н, форr.!.льннй лингвистичес-
юrй обраэ TlJeKc накдц,tъЕ!aтся

Т|сбоевхuс t|ораалхоао рвссmоrl{u, соgгоящсе в Tolr,
чпо иs любого преддоrtпе$ия xoxclo попаgгь в любоa д)у-
г.ое не более чсta эа .Фа ш!лL ато ознiчаaт, что для
лкrбьтх .щ;rх предло2кеtfий, вход8цýrх в лингвистt{trссхиfi
обраэ, если oнtt не связанц д)уг с друr\ох непосредствёlr-
но, то в лингвиегичесt!ох обраэе нtfiдется предJIо?к€нп€,
неlrосредствснно свя9анное с Kt'l(,ФIM я9 них.
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Сшдпчссrце требоввпr. Форrrальный лингвиеги-
чесrоrй образ н!.энв!ётся сaхаttтичесхиш лингвистич€"
crclx обраsои в сети понягиfr, если он }.довд€творя€т
,rEyx условияr. -- требовцlию сечlt{ткчесюm рц}лпчия
и требова.rrию сеrrшtтичесюй связи.

Кагдв rrы рассчrтрива€ta лингвяе!ический образ с
сиктrхсячесхой точкя 9ренияr rредлоfiенЕя являются
для на.с просто lrяо:пеств!l(и слов. На. сеlltнтическоц lKe

уровне предло2ксни€ россyотрива2тся xll( lюнкретное су-
,(ден!{с, яцеющее вполне определенныfi сrrысл. Словrп
входfiIц,lе в предлоr9ения, обоэначвют понятияi raеrqцl
пояятиrlxи существуют сецlнтичесхи определяюlцr!е о,г.
нолtения. Напоrrних, что сехаIrгичесБос }rслови€, я8ло-
;rссннос lri дt вгвиегическур с€ть, требуaт ноличия идс-
альногб причсра сrtтуацtrи (пдсальноfi ситушrяr), в кото-
рой были бrr выполнсны вое пр€длоrreния отоfi сстя. Се-
маt{гичесБие требовшrяя, яiклцдЁIвэrrrн€ Hf лингвиеrи_
чесхий обраэ, rэворят о в9!rlxосвя9и rд€rltдJr лингвисти-
ческrач обраsом и идеальной ситуаr,цrаеfi.

Ввиду трсбовавия Форratльноrý ра:tличия в лйнгви.
стическиfi обраэ не жoI,JrT вход[ть .Фi рцrttыI прGдлоrпс-
Еия| состояцц{е из olпlono набора слов. Слсдовlтельно,
о.Фlо предлФзские (т.с. o,1prB нбор слов) нс моr(ет ихеть
два рц]внх сutlслi. Это оsночаэт, что в лингвистиче-
схох обраsе нет очоЕиlrов.

ТУ сб о о BwtB сrlaахmччacЕоr, рсrruчч, закл юч!.етс8 в Tolll
что Еихаlýис .Фa. предлоrсенияr входяlцl|с в лиягвистиче-
схиfi образ, н€ uогут оsнr.чrть (т,е, оmлсывать) o.qlo и то
эlсс своfiство ядсадьноfi сrfr)rц1r{и. Taxrrrr обрлsох в лин-
гвист!{чссхоu обрrзе нет спнонихов.

I|ебосвхuо ccgcKrnutacroll са*ач. Во-первыl, все се-
м8.1rтически опр€деляюц${е отноIленrtя уеriдJr поlIятияхи
(слова.rrи) лингвиегическоrэ обраэа дол]iЕн бытъ прсд-
стrвлat н в иде8льнох примGре (т,е. иксть често в Iлде-
алъноfi ситуаrдрrlt). Во_вторl*х, Еа2кдое пояятие дод?хно
бшть на,rтряхую свяslJtо сец[втичеФtи опредсляюцц,!ми
оl,rlодlенияlди lt!,lt ииниrrух с .Фухя д)угиraи понятиячи,

l59



которъ!е в свою очерсдь долrкны быть пряrrо или xocвetr-
но сечLятически свяsанц друг с друmrr.

Ilрагпtтчесrсе трсбоьапr. Сеrrа.тrтrrчесхrсfi лингrrя-
стпчесхий обрlз наэьлвlатся прsлцатичсским лингвисти-
чесrсах обраэоl, в сети чневяfi, если он )rдовлетворяет
тр€х условиям - прЕлrrатичесюго рr.:]личияr прrлra!,ти.
чесюfi связи ti внеIднеrэ рrlrдячения. На праглвтячес-
юr, уровне лингвистический образ рассцатрнва€тся не
IrpocTo аr.х BeKrrfi осцнслен:слfi текст, а Бr.к часть си-
стемы представлений неюторого человехь Причеrr ата
часть долrкна бьдть сдинtлш цельпa, своего родв. обрr.эох .

представден'lеrr.
Нlпоllним, что пр!лraатичесюе условие, вало2зеняое

Htr. сеть мнениfi, требует наличия человека, ситу8Iцlи и
taoxeнTa врехениl при хоторых человех счlfгl€т, что в
атой ситуs,цIд,t и в бтот uoxeнT врец€нн иllеtот ta€gl\о все
Irредлоr€ния, ваод8цц{е в сеть кяенпfi. Сеfiчас мн будем
считать, что тlt(ие человек, ситуЕц}rя и xol.eнT вреrdсllи
внбраны и эфикcI{рованы.

ТУсlооахuс првsцаIпччссr.ово rrсrauчtrл. Все субr,ективные
понятия в лtавгввстичесхоrr образе являются раздичнн-
rrи. Это оSя8ч8эт, что для любой сrднсловой е,tрвиц5r,
т.е. любою восприятия, предсDiвления, побуrкдеЕия, Hs.
цсрения, ,(€лЕIlия и т. п. в лингвиgгическом обрr.ве
существ!rет не более о.Ф{ого слова (т.е. поrrятия), кото-
рым человех в дrrrной ситуацt{х в данннй хохеят вре-
мснl[ на,:rыва€т уЕазанное восприятие, предстDвлсние, по_
бlrzкдевие и т. д, Захстиrr, что если в Tetncтc €сть три
понятия - врач, тaрапевт и окулист, т! иl, долrкнц со-
отв€тствовать три р!-злиqных предстлвленвя - о врrче
вообще, о терап€вт€ и об окулисте. Врачв вообпlе нельзя
н!ýватъ окулисюta, точно Tot( же, ка.к и представлеяис об
оБулясте Еельзя отоrlдествить с oбrrцrrr понятием 'врпч',

Трсбоосхвс nраачоmuчесвоi соgэu. Для даrrною ч€ловека
в лtвноfi ситуs,tцrи и в даrrныfi моч€нт вр€чени KIJIG
дое слово лингвистrrчесхою обраsа долlýlо быть сэязчlо
посрсдствоra схцсловнх ед{ниц xorr taинишlrr, с .Фyмrr
дФугиrrи словr.llиi которц€ в свою очере.Ф долrкяы TaJ('lle
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бЕть связrяы raсr{д/ соСюй при похопц,л Ёеrоторн:с cuнc,
ловых е.р!яиц.

Трабоаажtс aлалдNGrо рсrria{Ur. Во-первых, словч свя_

з8Ilнь!е В лингвяегичесхоu обрr,зеr являются выделея,
яыхи и9 большеI\о лингвястичеФпопо хонтеЕсга, прич€u
дrrrный человек в даrrной сит)ri.!ии и в данвыfi уошен,г
времени rdo]lteт уст!дrовятъ, в чех пraeнl'o состоит иЕ.дlа-

видуrльность, вцделеввостьt отличие rингвистическоr,о
обраэа от объехлющсй ceTrr хнеrrиfi. Во,вторнх, человек
в втоfi оlтуаIg,rи в атот taoueнT вреraсни долrкеЕ поль
гLть, что aтот лингвистичеооrй обрrs (т,е. хно:rrсство
епо предло?кениfi) приrrениrr к рсьлъноfi аизни (в двrrной
ситуац}lи в дадrннй хохент вреrrеrгr).

Сстъ внрrяtеяий назr.твлстся зорочrо орасrчаоосякоd
есля он& удовл€творяет требовr.н}tю форх!.льноtэ ра.lrли-
чия. Сетъ понятий нr5ыва2тся coaaocooBtlxo\ если он}
гt€ содерr(ят оl.онимов и синонлraов, т.е. удовле:!воряет
требовапrию сехаIrтическоIýо раJrличия, !,r, paccras.TPиB!ё_
rtая х!х сеть выр!Jýений, является хорошо организовrrt_
rrofi. Сеть понятиfi на9ыв!rтся cqcмcxBod если онr. явля-
ется соглlсов!.нноfi и удовлстворяст требоваrrию cexBrr-
тической свяэв. Сеть rrневий яазцвrэтся auraaаuсrrlсчrcrчд
оброэоа, если онr, удовдетворяет требовrЕяяra прrлчtти-
чесхой свяэи, BHaIцHerro рssличия и, рессхатривlruiя кr,к
сеть понятl;fi , явля€тся сцепленвой.

ý 3. Оrпrсаrrие rrетюда ГАВЕК.

Мстод ГАБЕК [lG'l2,16!l7-21 (САВЕК - Gэлчiеitliсhе
Bewiltigmrg аргrсhliФ еrfеЕФг KoBplexiЁt - llелостное вре-
одоление языховIJх слоесrrостей) бнл предлоасен Йоэефом
Цсльтероrr в 1990 юду [l0t. Для реодизаtц{я втою м€lr9_
да Цсльrвроrr и Шонегr.ерои в 1993 год}, была разроботь
}! прогр!хr.а ВИНРЕЛАН [l3, lбl, наrп,rсаrrв!я для персо_
нiльноm Бохrьютерь Прогрr,rrха ВИНРЕЛАН поrrогl€т
стро!{гь лингвистичссrtl{fi обраs исrодf, и! нечальвою я€_
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оргонизованноtэ текста. Онs, проверяет соблюдевие си}ь
lтtксических требоввяий на лингвиегичесюlй обраs. Вы-
полнение сех&нткческих и прагrr&тич€сюrх тр€бованиfi
Ероверяетс8 (и достигается ) аксперmrr.

Кратко, rrетод ГАБЕК состоит в след)rющеr..
l. К нвчвлу роботьл иrrеется неорга.ниSованный, яеупо-

рядоченный текст. Этот тексг, Еrпрячер, taor(eт быть ре-
эультатох Heкoтopotro опроса. Эксперт для квrrrдого пред-
лчхения вцбирsет €го ключевtJе понятия. Таких обрь
зом на, атоц шапе определяются верIлинн| а вместе с ни-
ми и вся лингвиегЕческая сеть внраэкевий.

2. Техст подsэтся н& вход в програхraу. lIри BTorr
кa:кдое предло]кеrrие занич!,ет отдельную часть фвfiлв;
в атой :l{е ча.стя файла ука.зцва.ются ключевые
понятия, входяцg,!е в д8нное Ер€дложение. Прогрв.rrча.
ВИНРЕЛА.Н разбивrст теt(gг не груrrrrы (;ла.стеры) ть
Krrra образоrai что в ха:кдой гр!шп€ предло2хсния связаны
друг с друюм с поrrощью обцIих ключевцr понятиfi. 'fа-
киrr образоrr ха::с,рrй клаегср удовлетворяет цrсбованию
форrrальной свяэи.

3. Эксперт берст клsстср и вцбира€т в Her. предло-
2l(eния в соответстви, с семаJfгичсскихи и праI,х}тичес_
Iý,tми требовщtяяхrti при необхо.4лllостtt он Mo:r<eT добав-
ляrъ в да.яныfi клrсDср д)угие предло?ксния.

4. Програ.rrха уЕцrцвsет пары прсдло;кеякй, выбрчr-
Еых в пре,ФIдуtцеri гц/нкте} которые недостLт,очно отли-
чаются друг от друга, т.€. для которнх ве выполнсЕо
трсбование форхальноrэ ра.:rличия.

5. Эхсперт просхатря88ет ати предло?rзения и реlлает!
каки€ из них ну2кно выхияутьt а, ка.кие объсдgанить или
видоизrrенить.

6. Програ.rrrrа проверяет} нет ли предло7кеяий, нару-
пIаюцц,lх требоваrrие форхлльной связя.

7. Эксперт читает тr.хие предJrо?кения и прпниlir€т
решение либо свернутъ предлоrкaчис| удаJrив хлючсвые
,тонятия, которые встречаются в данноlt кластер€ толь-
ко ра5, либо доб!,вять новце Ер€дло)пвния, содерБaццде
Dти пон8тия (чтобн ати пояятия всгречались более од-
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яого раэа), Удаление Елючевых понятпй ознiч!€т, что
н ;lвrrной группе предло?lзений они двлее будут pacctJa.

трив8ться не как хлючевце понятияr а ka.t( обнчнне сло-
ва- В первох случа.е (удаления поrrятиfi) эксперт дол_
:rceB убедиться, что однохретно встречаювцlеся ключе-
вые понятия нс ичеtот првнцtпIиа.льноm значения, п без
нях предлоr(ение (рассхатривае}rое на синтаксlrческом
ур()вне кrfi шноrкество кл rочевнI понятrrй) сохранит свой
смыслi после аmг,о обработка возвршцr€тся Б шrлу 4.

Во второх случа,е оксперт с поrrоцlью та.к наj}ываемоl!о
цсле.ориентированного уrrрlвл€ния прось{атрива.€т линг-
виегичесБую с€тьr отыскив&я пр€дло2кения, содер2кацц4е
ключевые понятия, которые встречаются в двЕноld клас_
т,ере только ра9.

Е. Програ,мrrа предлш,srт фр!.sы иэ TeKcTi, сод€рrка-
цц,ле та.lсие к.люч€вые поltятия.

9. Эксперт рещs€т} ио?кяо ли добадить укаJrr.нные
lll,едлоrсения в лиягвистичесttий обраэ. Если ато ве Tart,
цсле-ориевтироваrrrrнf, просraотр лингвистичесхоlt сети
продол?ко€тся.

Это процедура проделнвЁется до тех порt пок0. р!.с-
сu&триввеrдsя группа пр€длоr!ениfi не cTBrreT яэыковыu
образох, т.е. пок!. она не будст удовлетворять всем син_
та.ltсичaсхиx, сеxit{тичесхи}l и прагraатическиrд требова.
tlиях.

10. аксперт выбирa€т новr,rЙ клостер и работоет те-
перъ с ниrд, яачиная с lцала З. Прп BTorr в новый ливгви-
сr.ическrrй образ хогут включа.ться и те предло]кения, ко-
ryJрые )rrlse входят в постро€ннце лuнгвистrачссlсле обра.
ýн.

11. В рез;rльтате пс:l,о.4lнfi текст превршIlsэтся в
rrабор лrдlгвистических обраsов. Они обраэуют новую
ссть - в ее в€ршянаI находдтся обрsзы и пр€длоrпеяияi
ребро сое.циняет предлоrкение с образоrr, если предлоrrc.
ние Bxo,ц/tт в этот лингвистичесхуtй образ. Два лrнг-
вистических образа являются непосредствеыно связrлtll1.1-
uп еслп они сод€рrкrт общее предлоэrсение. Для ха:ttдо-
Iчt лингвисгическоrэ обраэа эксперт сгроит предлож]ение,
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Ёоторо€, по elro цнению, rереда€т основное содерrсаr,ис
аT,ого обрц!а. Нrrrоrrниrr, что предлоrкенп€ мо2t(tт состо.
ять иэ оlцIоfi tiли нескольх!л, Фрiз обь!денноm язнкr, Ть
киra обрr,:rох воэникs€т новыЙ техст, которыЙ по cвoeray
объеtaу знrчителько хеньще исхо.Фtого. Этют тсхст снова
uortпo начать обр&бетыва.ть с шrла 2.

12. В реэультате атоfi обрйотки буд5lт по.lrучены лич-
гнисfичесх}lе обрi^эы бол€е высохого уровня, нtлэываеtlые
свсрхобраэахи (первою уровЕя). Для па:кдою из сверх.
образов опять rlе строится предлоrteние, с!rrд}lпр!rющее
всю сод€рrкruýlк)ся в неу инФор}rа.rц,rю, Получtстся но-
выfi техст, к Hetly снова пр!rшеняется процедJrрл нпчин&я
с ш!лL 2, получ}ются сверхобраэы второгоD третьеr\о lrpoB-
}lя и т. д. В хонце ковцов остаяется o,4,1H ливгЬисти-
чесхиfi образ (сверхобрвз Heкoтopol,o уровня), и для него
строится резюraяруюш€е предлоrхение. Иrrенно ото пред-
лоrсение будет персдавоть с}lысл исхо.ФIою ,Fехсте.

TB.rtэlu обраэох, tlосле внполЕсния все* действий
текст будет пр€дсгавл€я с поrдоЕ(ьrо резюцируюц{его eгo
предлоr(ёния, а. такr(е иерархии лингвистичсских обр&-
зов рllrны:t уровнсй.

Литзрrтурr,

1 . ýТUМРF С. Егhеппtпiвlеhге. Вd. 1.- l,cipzigl Jоhалп
АmЬrовiш BlJth, 1939.

2. ZЕIЛЕR J. Kodikф цлd Ziele,- Sра.rdоrf: Wilfег, 19tl8.
З. ЕРШОВ Ю,Л., САМОХВАЛОВ К.Ф. О HoBorr под:rо-

ле к шетодологии ratтеulтики
3аr(ономеряости ра.s}вятия соврехенноfi rrатеrrатики.- М.:
Наука, 19Е?. -С, tЬl06,

{. ýMITH В. Gезtаlt Тhеоrу: Дп Fвrrу i:r PhiloBophy//
В. smith (Ed.) Flочпd*iопв of Gegtdt Theory Мвпсlrеп.-Wiеп;
Philorophirn 19ЕЕ. -Р. 1l-E1.

6. ZBIKIER J. Yегfаhтtп zцг kлеаtiчсп Sdbtoцanira.tion. -
ýра.гrlоrf: \[rilfег, 19ЕЕ.

6. ZELGER J. Sеlf-оцалiz:d lеаrdц througL crcative соорег-
rtiоп (EOIICC).// I0cia Е (Ed.): Cara пСЬd !..с!sсL алd oppli-
саtlоп. -Nсг Vhtrr ýАСRА), Nccdhrn, МА, 19Е9.-Р. 46&499.

164



7. ZELGiBR J. ýOLCC ar в цеw method fог imrovatiol, Uпiyев
,itit IпавЬrпсL, Iпrýtцt liг Philocophie, 1989, pTepTint

lv. Е.
Е. ZЕIДЕR J. Sеlf_оцллizсd lеалпhg tbtoT,gl crBative соореr-

вtiош ýOLCC !. а lew цсthоd fог iц.лоwtiоп.// Лlсвсh J. (Ш.):
Сошчltiпg in iцпочrtiол: ргасýое-rаеthоdгреrrресtiчев.- AmrteB
dala: ЕIsечiег Science РлЫirhсгэ, r990.-P, 67-74.

9. ZELGER J. Rэсцrаiче htегrдtiол in rctmгLв (RПt). Д
mсthоd to exploBe спЬjесýче tlсэriеа, UdwгвitЁt
rtitTt fir Рhilозорhiе, 1990, рrерriпt J$ 9.

l0. ZELGiER J. Ел gmrheitlidtcc Ysгfйrеr zчг Bcwiltigung
rprrchlich сrfаЕЬалеr Komplexitit (GДВЕК). UBirBBitit IлпэЬпсk,
Iдstitвt fir Рhilозорhiе, 1090, prcprht Ir 10.

lt . ZELGER J. А holirtic method of mаsФriлg сош,рIех-
ity (НОММСО), СоЕрцt€г aided шаlрiв tbugh сопаерt leb
погkl, Univer:itit lппrЬrт,d<, Iляtitвt fiir Philoaophie, 1990, рrсрйпt
I$ 10s.

12. ZЕIДЕR J. А Loliэtic method of mrrterilg coвplexity,
//Klei! Н. (Ш.): Маацiпg СLrлgе with craeB, вirавlr,tiопя, gа,пэr
апd оt[ег ilterrctive methodr.- Nсеdhа.в-Воrtоп: WACRA, t991.-
р. 2бь207.

l3. SснбNЕGGЕR J,, zElKiER J. WINRЕLдN, рс
dca Vсrfйrещ GABEK (J.Zеlg€г,

IпBtitпt ttг Philorophie, Iппrаiп б2, А_6020 l!пrЬгrс&), 1092.
1{. ZEL(IBR J. R€ile h! tацmlадd, Die fгалktrlе ýtгцktпг

dleier IhgtЁпrпс, iп J,Zelgeг ed., Ptiloзophic чпd Vсrflhrcл }геаЁч-
сг ýсlhtоцалЬrtiоп, ProjektberiФt I| 12, hltitlt fiг Philorophic
dсr Uпivcritit IпщЬпсL, hпгаiп б2, А-6020 lпшЪrпсk, 1992.-
36 р.

l5. ZЕIДЕR J., Рrэсоrсr of cognitivc lеr,пiпg, IпшЬrтс&,
InrЁtrt ftг Philocophie dеr Uцivcпitlt IшrЬгтсL, 1992, pttpdnt
J$ lh.

16.
devcloped fог GДВЕК, Iдrtitцt ttг Philocoplic dеr Uпiчегзitit
IшrЬrчсlr, hпгriл б2, А-0030 IппвЬrчсIq 1993.

17. ZЕLGВR J. GДВВК, в пеу mcthod fог qualitativc ечаIпь
tiоп of iпtсгчiсwв впd modd сомtгчсtiоп yith РС-sцрроЁ// StцЬ-
lег Е., SвШсаЬЬiп М.О., (Edr.): Вцсhл"8iп8 hцmrд cap!.ity to

l65

In_

зспоNвGGЕR J., ZЕLGЕR J. WINRЕLдN 1093 _



Bolve ссоlоgiсалl rдd юсiо-есопоmiс рrоЫсmз.- Мвlсhеп, Меriпg:
Rаiпег Нr.mрр VeIlч, l99&-P. 12&172.

1Е. ZELG1BR J. GАВЕК } CoMtitвЁng сопсерtпэJ пеtgоrk.
Ц: EvalnBtiol of colceptual цеtwоrlз. IIL Ftоm conceptnrl net-
wогtв to liпgTirtic GeBtrlфb IллrЬгчсlq llrtitut liг Philocophie
deT UniveBitit lшrЬrтс\ 1993, prcprinb Jt l5, lE, 17.

19. ZELGBD J. Voa lргасhliсЬс! Gcltdt€п япг llурецсаtаlt,
Iп: Philorophic чпd VсгfагЬгеп kлеаtiчеr 9dЬtоца.пiваtiоп, IlnB_
Ьrтсlк, Iпltitпt fir Philooophie dсr Uпircrritiit lппвЬпсL, 1093,
prcprilt JY. 26.

20, ZВLGЕR J, Sргасhliсlrап GаrtdtЪilацщ dвrсh drr РС
EпtcntffФt VегfЙгеп GДВЕК.- IпвrЪrт,сЬ Uцivcпitit, Iляtitвt
fiiг Philoюphie, МадlrЬiрt 1993.

21. ZЕIДВВ J. А diatogic пеtmгtilg а,рргоtсЬ to klowlKlge
опlеriлg, Рарег рrъаепtеd at th€ 1аt Regionrl ВКО Cod., }loacow,
Мау 1Ф14} 1993.

22. ZELGBR J. Uпdепtшdiпg Ьу Lingniзtic G€rtslt€! in
Сопсерtчаl NеtвогLв.

23. ZВlДЕR J. Соаrtrчсtiц l,tlgцiltic Gе.вtеiип Ьу GДВЕК.
2{. ZBLGER J. Д Dialogic Net*orНng Аррrоs.h to Ьfопцаtiоп

Rяtriепt// Кпоwl, Оrg,-19е4.- Vol. 21Д1.-Р. 2+2Е.
2б. ZBLGBB J. Од the Road to QBality М!лцеmепt: SoEe

Baric P}ilocophicd Сопсерь// Sуrtеш геасr,rch.-lgИ.- Vol. t 1,
л|l.-р, s$71.

26, ZELGER J. qE itrtiv€ АцswеЁо,пg rрrас}Iiсhег iч8егчп-
gen, Wiазепrчеrпеtzо,!,g, wilrепrчег!лЬеitцпg цпd WhэспвпmвеЬ
zппg dчrФ GАВВК// l Ше R. & Ziclwoltr М. (HrBg.): BcgTifriФe

Gгtпdfгrgеп впd Дrfg&Ьеп.- Мал еim (B.I.
199,t.-P. 2з9-206.

27. ZELGiER J., Siпd Егkеппtпiвве ilЬег fiе StrчLtлг vcln
Рhrлtаriел niitzlich bci dcT \f,ЬслюцапЬвtiоп?// Мсdсг N., Jаэ-
necke Р., gdmitьFлсг W. (HT:g.): Копrtrтktiоп цпd Псtгiсчrl чоп
IYЬrеп.- Ftаrrlfцгt ь М, (Iпdеkэ Yеrlц), 199В.-Р.24Ё256.

Пост}rrплла в редаfiцrrю
l9 дехабря 1996 mда

iwd


