
Глоссарий 
 
       
      Автоматическая обработка текста — комплекс методов компьютерного  
      преобразования письменного или устного текста, основанных на  
      многоуровневом автоматическом анализе и синтезе речи; в узком смысле (в  
      издательской практике) под А. о. т. понимают автоматизированный набор,  
      преобразование и верстку документа.  
 
       
      Автоматический (машинный) перевод — выполняемое компьютером действие по  
      преобразованию текста на одном языке в эквивалентный по содержанию текст  
      на другом языке, а также результат такого действия. Системы А. п.  
      направлены на: 1) полностью автоматизированный машинный перевод, 2)  
      машинный перевод при участии человека или 3) перевод, осуществляемый  
      человеком с использованием компьютера. В силу сложности А. п., его нередко  
      называют центральной проблемой искусственного интеллекта.  
 
       
      Автоматический графематический анализ — выделение в тексте слов, чисел,  
      нахождение границ устойчивых сочетаний и предложений; выделяемые текстовые  
      единицы называются токенами; син.токенизация.  
 
       
      Автоматический морфологический анализ — процедура, позволяющая из формы  
      слова извлечь информацию о его грамматических признаках; син. морфоанализ.  
      Виды А. м. а.: со словарем основ, со словарем словоформ, методом  
      логического умножения, без словаря (с помощью таблиц). См. также  
      Лемматизация, Стемминг.  
 
       
      Автоматический семантический анализ — процедура, позволяющая представить  
      семантическую (смысловую) структуру предложения и текста в виде строгой  
      формальной системы.  
 
       
      Автоматический синтаксический анализ (парсинг) — процедура, позволяющая  
      получить при помощи алгоритмов формализованную синтаксическую структуру  
      предложения. Существует два традиционных способа представления  
      синтаксической структуры: 1) «грамматика зависимостей» (синтаксическая  
      структура представляется в виде дерева (графа); в узлах — слова, ребра  
      (стрелки) означают связи с основной зависимостью — управлением) и 2)  
      «грамматика непосредственных составляющих» (множества отрезков  
      предложения, содержащего все предложение и все вхождения слов в это  
      предложение (однословные отрезки либо не пересекаются, либо один  
      содержится в другом).  
 
       
      Автоматический словообразовательный (дериватологический) анализ —  
      процедура, позволяющая разбить слово на морфы (автоматически определить  
      состав слова); элементы А. с. а. используются при осуществлении других  
      видов автоматической обработки текста (например, при автоматическом  



      морфологическом анализе для снятия неоднозначностей и гипотетической  
      обработки новых слов, содержащих известные программе морфы).  
 
       
      Авторизация текста — см. Атрибуция текста.  
 
      
      Асессор — специалист, эксперт, выносящий заключение о релевантности  
      документа, найденного информационно-поисковой системой.  
 
       
      Атрибуция текста — установление авторства анонимного текста (или текста с  
      мистифицированным авторством). В широком смысле А. — соотнесение с текстом  
      соответствующих атрибутов, к которым причисляются имя автора, жанр, время  
      и место создания и т.п.; син. авторизация текста.  
 
       
      Булевская (булевая, двоичная) модель — модель информационного поиска,  
      опирающаяся на операции пересечения, объединения и вычитания множеств.  
 
       
      Векторная модель — модель информационного поиска, рассматривающая  
      документы и запросы как векторы в пространстве слов, а релевантность как  
      расстояние между ними.  
 
       
      Вероятностная модель — модель информационного поиска, рассматривающая  
      релевантность как вероятность соответствия данного документа запросу на  
      основании вероятностей соответствия слов данного документа идеальному  
      отклику (ответу).  
 
       
      Вокабула — см. Заголовочная единица.  
 
       
      Гипертекст — принцип организации информационно-поисковых массивов, при  
      котором отдельные информационные элементы (в том числе  
      документографические, фактографические, полнотекстовые, графические и др.)  
      связаны между собой ассоциативными отношениями, обеспечивающими быстрый  
      поиск необходимой информации и/или просмотр данных, взаимосвязанных  
      указанными отношениями; иными словами, Г. — это множество текстов со  
      связывающими их отношениями. Понятие Г. разрабатывается не только в  
      информатике и лингвистике, но и в философии, литературоведении и т.п.  
 
       
      Грамматическая омонимия — формальное совпадение словоформ, относящихся к  
      разным словам (горе &#8594; горе, горе &#8594; гора), создающее проблемы при  
      осуществлении автоматического морфологического анализа; ставит вопрос  
      снятия неоднозначностей на морфологическом уровне.  
 
       
      Единица хранения (в корпусе) — единица определенного языкового уровня, для  



      которой составляется одно описание на метаязыке (морфема, слово, фраза,  
      текст); зависит от уровня анализа и задач корпуса лингвистического в  
      целом. С Е. х. связан уровень языковой разметки в корпусе.  
 
       
      Заголовочная единица — единица описания в словаре, связанная с отдельной  
      словарной статьей; совокупность З. е. составляет словник; син. вокабула.  
 
       
      Идеографический словарь — словарь, в котором описываемые единицы  
      сгруппированы не формально (по алфавиту), а по семантическим множествам  
      (классам, группам и т.п.). И. с. основан на иерархической системе понятий,  
      отражает различные семантические отношения между ними (например, отношения  
      синонимии, гипо-гиперонимии, меронимии и т.п.) и является необходимым  
      источником семантической информации для программ Автоматической обработки  
      текста, Автоматического семантического анализа, Автоматического перевода;  
      син. семантический словарь, тезаурус (во 2-м знач.), тематический словарь.  
 
 
       
      Инвертированный файл индекса (инверсный файл, инвертированный индекс,  
      инвертированный список) — файл индекса информационно-поисковой системы, в  
      котором перечислены слова коллекции документов, а для каждого слова  
      указаны все места, в которых оно встретилось.  
 
       
      Индекс цитирования — число упоминаний (цитирований) научной статьи (или  
      автора, коллектива авторов); обычно рассчитывается за промежуток времени.  
 
       
      Индексирование — процесс составления или приписывания указателя (индекса)  
      — служебной структуры данных, необходимой для последующего информационного  
      поиска. См. также Инвертированный файл индекса.  
 
       
      Информационно-поисковая система — программа, предназначенная для  
      информационного поиска, обычно текстовых документов, в Интернете или  
      закрытой коллекции; син. ИПС, поисковая система, ПС, поисковая машина, ПМ,  
      машина поиска, МП, разг. поисковик.  
 
       
      Информационный поиск — поиск неструктурированной информации, единицей  
      представления которой является документ произвольных форматов; предметом  
      И. п. выступает информационная потребность пользователя, выраженная в  
      поисковом запросе. Теория И. п. изучает все составляющие процесса поиска:  
      предварительную обработку текста (индексирование), обработку и исполнение  
      запроса, ранжирование документов, пользовательский интерфейс и обратную  
      связь.  
 
       
      Искусственный интеллект — способность прикладного процесса обнаруживать  
      свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека, а также раздел  



      информатики, занимающийся вопросами имитации мышления и коммуникации  
      человека с помощью компьютера.  
 
       
      Клауза — см. Сегмент.  
 
       
      Компьютерная лингвистика (computational linguistics) — область  
      использования компьютеров для моделирования функционирования языка в тех  
      или иных условиях или проблемных областях, а также сфера применения  
      компьютерных моделей языка в лингвистике и др. дисциплинах.  
 
       
      Конкорданс — массив употреблений одной языковой единицы (обычно слова),  
      извлеченный из корпуса текстов; на основании К. составляются современные  
      словари; использование К. обусловливает качество выборки материала и  
      словарных статей.  
 
       
      Корпус лингвистический — множество упорядоченных языковых данных,  
      необходимое для объективации лингвистических исследований, а также не  
      собственно лингвистических разработок, в которых эти данные могут быть  
      востребованы; наиболее распространенным видом К. л. является корпус  
      текстов. В К. л. могут быть представлены разные виды разметки, отражающей  
      параметры языковых единиц.  
 
       
      Корпусная лингвистика — раздел прикладной лингвистики, теория и практика  
      создания лингвистических корпусов (см. Корпус лингвистический) с  
      использованием современных компьютерных технологий.  
 
       
      Лексикография — раздел лингвистики, теория и практика создания словарей  
      разного типа.  
 
       
      Лемма — исходная словоформа, начальная форма слова.  
 
       
      Лемматизация — приведение слова к начальной форме (лемме); обычно является  
      частью процедуры автоматического морфологического анализа; син.  
      нормализация.  
 
       
      Лингвистический спектр — график, отражающий частотность слова в тексте  
      (термин Н. А. Морозова, изучавшего в 1-й половине ХХ в. частотность  
      служебных слов в классических художественных текстах).  
 
       
      Макроструктура словаря — общее устройство словаря, т.е. состав словника,  
      его организация (например, алфавитное расположение), рубрики, в которые  
      входят словарные статьи, и т.п.  



 
       
      Математическая лингвистика — дисциплина, разрабатывающая формальный  
      аппарат для описания строения естественных и некоторых искусственных  
      языков. Среди вопросов, интересующих М. л., — теории формального описания  
      синтаксической структуры предложения и текста. К М. л. причисляют иногда  
      лингвистические исследования, в которых применяется какой-либо  
      математический аппарат.  
 
       
      Машина поиска — см. Информационно-поисковая система.  
 
      
      Машинный перевод — см. Автоматический перевод.  
 
       
      Микроструктура словаря — структура данных, повторяющаяся в каждой  
      словарной статье (например, в классическом толковом словаре: заголовочная  
      единица, грамматические и стилистические пометы, толкование, иллюстрации и  
      т.п.).  
 
       
      Морфоанализ — см. Автоматический морфологический анализ.  
 
       
      Нормализация — см. Лемматизация.  
 
       
      Оператор — знак препинания или сочинительный союз (в практике  
      автоматического синтаксического анализа); О. классифицируются по  
      выполняемой ими синтаксической функции.  
 
       
      Оптическое распознавание символов (optical character recognition, OCR) —  
      программная технология перевода сканированного текста из графической формы  
      в символьную (текстовую), пригодную для дальнейшей обработки с  
      использованием различного рода текстовых редакторов.  
 
       
      Параллельный корпус — корпус текстов, содержащий тексты на языке-источнике  
      и множество текстов — переводов на др. язык (языки).  
 
       
      Парсер (parser, parsing engine) — синтаксический анализатор, компьютерная  
      программа, осуществляющая автоматический синтаксический анализ; иногда под  
      П. понимают программу автоматического морфологического анализа.  
 
       
      Парсинг — см. Автоматический синтаксический анализ.  
 
       
      Поисковая машина — см. Информационно-поисковая система.  



 
       
      Поисковая система — см. Информационно-поисковая система.  
 
       
      Поисковик, разг. — см. Информационно-поисковая система.  
 
       
      Политическая лингвистика — теоретический и прикладной раздел лингвистики,  
      предметом которого является политический дискурс как совокупность языковых  
      явлений, идентифицирующих участников политической коммуникации и  
      формирующих ее конкретную тематику.  
 
       
      Полнота поиска — отношение релевантного материала в отклике (ответе)  
      информационно-поисковой системы ко всему массиву релевантного материала.  
      См. также Релевантность.  
 
       
      Порог отображения данных — соотношение между корпусом (см. Корпус  
      лингвистический) и проблемной областью, содержащей отражаемые феномены;  
      чем выше П. о. д., тем больше вероятность, что различные явления,  
      необходимые для представления проблемной области, не попадут в корпус,  
      который ее моделирует.  
 
       
      Постморфологический анализ — процедура, позволяющая снять часть  
      грамматической омонимии, оставшейся после автоматического морфологического  
      анализа; при П. а. учитываются ближайший контекст слова, повторные  
      употребления слова в тексте и т.п. Грамматическая омонимия, не разрешенная  
      в ходе П. а., может быть снята при помощи последующего автоматического  
      синтаксического анализа.  
 
       
      Прикладная лингвистика (applied linguistics) — направление, занимающееся  
      разработкой методов решения задач, связанных с использованием языка в  
      различных сферах практической деятельности человека. П. л. — одна из самых  
      активно развивающихся в настоящее время лингвистических отраслей. В узком  
      смысле под П. л. понимают автоматическую обработку текста или (на Западе)  
      преподавание иностранных языков.  
 
       
      Прямой поиск — информационный поиск непосредственно по тексту документов,  
      без предварительной обработки (без индексирования, автоматического  
      морфологического анализа и т.п.);  
 
      
      Разметка — составление метаязыковых толкований для всех единиц хранения в  
      корпусе текстов; различные виды Р. (метатекстовая, морфологическая,  
      акцентная, синтаксическая, семантическая и т.п.) отражают возможный  
      уровень лингвистической работы с корпусом. См. также Корпус  
      лингвистический, Корпусная лингвистика.  



 
       
      Релевантность — соответствие документа запросу пользователя,  
      обрабатываемому информационно-поисковой системой.  
 
       
      Сегмент — часть предложения (иногда простое предложение), выделенная на  
      письме знаками препинания и описывающая отдельную ситуацию (в практике  
      автоматического синтаксического анализа); син. клауза.  
 
       
      Семантическая сеть — интегральное представление смысла текста, служащее  
      основой для автоматического семантического анализа; С. с. строится из  
      множества понятий, выраженных словами и словосочетаниями и связанных друг  
      с другом по смыслу.  
 
       
      Семантический синтез — комплекс процедур, направленных на автоматическую  
      смысловую обработку исходного текста и создание на его основе новых  
      лингвистических объектов; С. с. выражается, например, в перефразировании,  
      автоматическом переводе, выделении ключевых слов («терминов»), построении  
      парадигматических сетей (в первую очередь синонимов), реферировании и т.п.  
 
 
       
      Семантический словарь — см. Идеографический словарь.  
 
       
      Синтагма — интонационно-смысловое единство, ограниченное с двух сторон  
      паузами; может состоять из одного слова, группы слов и целого предложения  
      2. (В практике Автоматического синтаксического анализа.) Сочетание  
      главного и зависимого слова, которые связывает бинарное синтаксическое  
      отношение (во фразе С утра на улице похолодало 2 синтагмы: похолодало с  
      утра, похолодало на улице).  
 
       
      Синтаксическая омонимия — соответствие одного предложения двум и более  
      синтаксическим структурам (например, во фразе Дожди вызвали аварии на  
      дорогах без привлечения семантической информации можно обнаружить два  
      возможных субъекта — дожди и аварии; С. о. создает проблемы при  
      осуществлении автоматического синтаксического анализа и ставит вопрос  
      снятия неоднозначностей на синтаксическом уровне.  
 
       
      Словарный запас автора текста — отношение количества слов, употребленных в  
      тексте (лексем), к общему количеству словоупотреблений в тексте  
      (словоформ); отражает степень повторяемости слов, а значит, богатство или  
      бедность словаря автора.  
 
       
      Словарный профиль текста — частотный список слов, используемых в тексте  
      однажды, дважды… n раз.  



 
       
      Словник — совокупность единиц (заголовочных единиц), описываемых в  
      словаре; С. может состоять не только из слов (например, в морфемном  
      словаре С. составляют морфемы).  
 
       
      Снятие неоднозначностей (омонимии) — одна из центральных проблем  
      автоматической обработки текста; разрешение грамматической омонимии  
      (дизамбигуация, таггинг) осуществляется при помощи постморфологического  
      анализа и дальнейшего автоматического синтаксического анализа. Особенно  
      сложно С. н. на семантическом уровне, что затрудняет проведение  
      автоматического семантического анализа. В различных случаях автоматическое  
      С. н. без участия человека невозможно.  
 
       
      Спам — навязанное адресату электронной почты или пользователю других  
      сервисов (например ICQ, мобильной связи и т.п.) сообщение, имеющее  
      рекламно-агитационный характер и часто пересылаемое по большому списку. С.  
      также называют все другие виды сообщений не представляющих интереса для  
      абонента. Часто С. отправляется анонимно с подложным адресом отправителя и  
      содержит вирусы. Вычисление С. по теме и содержанию сообщения — прикладная  
      лингвистическая задача.  
 
       
      Спам поисковых систем — попытка воздействовать на результат  
      информационного поиска со стороны авторов документов, выражающаяся, в  
      частности, в генерации для информационно-поисковой системы специального  
      содержания, принципиально отличающегося от основного содержания,  
      выдаваемого пользователю, установке авторами документов взаимных ссылок и  
      т.п.  
 
       
      Стемминг — выделение основы слова (от stem (англ.) — основа слова); обычно  
      является частью процедуры автоматического морфологического анализа.  
 
       
      Стоп-слова — служебные слова, некоторые местоимения и другие частотные  
      слова, которые информационно-поисковая система исключила из процесса  
      индексирования и поиска для повышения своей производительности и точности  
      поиска; С. исключаются из рассмотрения и в некоторых процедурах  
      автоматического семантического анализа.  
 
       
      Тезаурус — 1. Словарь, в котором максимально представлены все слова языка  
      с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в текстах. 2. То же, что  
      Идеографический словарь. 3. Терминологический словарь, в котором  
      содержатся слова, употребляемые в определенной предметной области.  
 
       
      Тематический словарь — см. Идеографический словарь.  
 



       
      Токенизация — см. Автоматический графематический анализ.  
 
       
      Точность поиска — доля релевантного материала в отклике (ответе)  
      информационно-поисковой системы. См. также Релевантность.  
 
       
      Частота слова в документах (document frequency, DF) — число документов в  
      коллекции, содержащих данное слово.  
 
       
      Частота термина (term frequency, TF) — частота употребления слова в  
      документе.  
 
       
      Юридическая лингвистика (юрислингвистика) — теоретический и прикладной  
      раздел лингвистики, предметом которого являются проблемы, возникающие на  
      стыке лингвистики и права; особым прикладным жанром исследования в Ю. л.  
      является лингвистическая экспертиза, объектом которой обычно является  
      конфликтный текст, подлежащий рассмотрению в рамках арбитражного,  
      гражданского или уголовного процесса.  
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