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В работе исслед]rется поняrие смысла- текста и связь
смь!сла с rtoнTeJtcTo}a- Ра,ссrrатрива,ются ра.:)личнне ос-
мысливп.тfия (т.е. rrриписываяия смысла) вt*скаэшваrrий,
являюцI}lхся логячaски аквхваJlснтвыми, Строится ал-
пебр L т!хях вт.rсказыввнrтй, являюIца.ясrl ч&стныr, случ!.
err ьлгебрr.r высквзнваяий ест€етвенного языкв [t8!. По-
строеяяая алгебра, назывs€мая алгеброй контекстов,
является ecтecTвe.l*Hъrra обра.эоra изоrrорфнr:lй пряraоraу про-
изпедению алгrебры Линденбауrrа-Т8.рского исчислеrlия
пре.дDlкs.тов да.нной сигнатуры и булевой &лгебры всех
по.цlноrпеств сигнатурIJ.

С помоrцьrо Dлnебры контскстов прсдлоrrсн !.rетод ра.
ботн с llноя<ествадdи вьiсказыва.rrий, солержалдIдrdи цро-
тиворечивую инфорrдьцию. Несхотря н& Tor что этот }ie-
тод рi.ссuатр ивадт вы ск&зыва.ltия яе K8J( сl.tнтапtсические,
а. каfi се}rантяческяе объ€хты, отоr(дествляеraые со своим
содер2каJtиеra, оя позволяет и:.rбеrка.ть переяос& противорQ-
чия из некоторот,о фрs.гrrентr. инФор}rs.ции н& всю иtIфор_
raаJIи ю.

Нв яэыке ьдгебрн БонтGхстов провоlрrтся лоr,ичесвий
анализ !.етода ГАБЁК [11-11. Метюд ГДВЕК ра,:}дедяется

lРабота поддерrк lа РФФИ, грант JYl 96{6-Е09?0.
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яо.Фе ч&сти -- синтаксическую, KoTopaJ проделыва€т-
ся штоlrа.тичесхи компьютеромt и семаl{тическую, про-
делыве€rrую бtrспертом. В предложенно1,1 модели метода
ГАВЕК синталсическэя tlacтr, метода име€т дсло толькс
со вторцх прямым сохяох(ителеrд &лгебры высквэывсний
естественкого языка, i} ссмLнтическЕя часть -- только с
п€рвыra. Тсхст, гrmлсываемнй иерорхией лингвистичес-
ких обраэсlв, предста.вляется в виде на,следственнQ БоI{еч_
ноm мяоrýества - алементь нв"дстройки каследственно
конечных мноrсеств нi,д l:игЕатурой текста (россrrа,трива_
е}.tой Бак мноr(€ство си}.lволов).

ýI. Кла,ссифиха.r4ия высха,зьдва.ний естественнс,т,о я:лыка

В работе [l8l автороr,r бr,лла, прсдл,>:кеllа классификs,LрrJl
выскаsываний естествс!rного яSыко! и н!, сё octroв€ бьп-

ла построена. Елтlбрl выск&_аьiваний естесгвенного яэi"I-
ка. Кратхо иэлоriим основные идеи атой классификшlии
и рDссмотрим её с точки зрсIIиJI i:мrпсл& предлоаsеlrий и
их контекст&.

Вслел зt Сёрлоrr и Ваtrдервекеtrом [2, 5, 6_9I Ml,т ра,с-
сll&трив&е}, вf,Iск8j}ываltия естественного яэык& с точки
зреI{ия цели, с которой сни :тр()износятся. В связи с атиlt
высказыв8JIия н8зыв&ются р€чевыми лействиями.

Речевr,rе действия мы рLзделrIе}t II!, rrрDстейшие и (:о-

стiвtlые. О,цна. фрLз& естественного язьJк& мо;кет вьrра.-
2к&т}5 как простеfiшее рече,вое действие| Ta.rc и дост&точно
слоrквlэе составное.

llелr, речев<lго действлtя мъJ оrтределяем в контекс],е
.щtа,лога, в котором учsдтвуют дв& собесе,IЕ{икп. У калt-
дого участниЕа диалого мц вtJдедяем во-первъjх знания,
в.j_вторыхr предстllвление о том, что происходит в мо-
1;etlT общения, и, тз.Tpeтbllx, побу;хдения, намерения, )fiе-
rtа.rrия. Под знвдrияьdи собесс;ý{икr, мы подрв_зуь,tев&ем всю
ею систеr.tу представлений. егс сtJсдеtIия| мнения, з&6лу-
?кдения и т,д. Предстввление о Tolr| что происходит в
мorreнT общения, - ато KoHTeKc't.t в хотаром человеБ вос-
rриниt а€т слова собесе,щrика: DTo схысл происхсrдлщеп>
в дr,нный !{olteнT, цель диаJrога и т.д.
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11ростейч:ие речевые действия делятся на три типе:
сообщения, эаявления и побуrrдения. Цель сообцlения -
иэменеяие энвrrиJi собесе,lтrика! цель з8явления -- изхене-
ние смысла. iц/rалога (ках eгo воспринича€т собеселник),
цель побуrкдеttия - изllенение на.rrерений собесе.щlиха.
OTrreTиrr, t{To при втом не пре.шIолагrzтся, что изменен-
ные зЕЕнияD сDtнсл иаи нвхерсвия долrкны обязательно
отлич&ться от TeI, которые иlrели хесто до речевого дей-
ствия. Тах, сообща-я инфорtaц.Еiю| человек уоэкет яе ве-
дать, что еtэ собессдник aту инфор}rацию ylrre энает1 бо-
лее тсю, во l.tногих ситу&Iд,lях (наприхер, на лекцаи, на
хоторой присутствуют L{ною слуrлатслей рчзной степе-
ни осведоrrлённости) юворящего uoэxeт rrе интерссовать)
иэвестна. его информ&rgrя или нет. Tartиrr образом, сооб-
щение обращено к процлоху (rrы ничеrэ не rдожем ,нсm.
о будущеrr, все наtди сведения о будущех на садr.Jм деле
являются свед€ниями <l прощлоrr), 9iявление -. к вастоя-
щеr.уt а. побу)хдение -- к будуще}.у.

В квчестве иллюстр&tlии трех тилов простеlirпих ре_
чевцх деfiствr.rй моr(но pocclloтpeтb Бома}rду хiццины
Тьюринга.: если гэловка в HeJroтopora состоянии видr4т
rrt ленте ноль (и,ли едrrницу), то она переходЕт в ново€
состояние, пичIет нечто в ячеЁхе и двигается влево, впра-
во или остается на х€сте. Здесь указание перейти в яо-
вое состояние моr(но считать -ааявленяем (посхольху бу_
дет ь{€няться состояние г€ловки, которое мы моrкем р&с-
сма.тривать l(alr представление маIцинri о происходящем
в данный мoMeHT вреriени, так к!.к от яеrэ зависит, как
м&шив& Тьюриr*гв будет восприниrдать дlr.льнейпrую ин_
бормаrцrю), требование заJIиса,ть ttпr.To в ячейку -. со-
общением (действительно, в результ!те зr.писи меяяется
лент8., которую мы Mo]Keld lтедеравлять ка.к знаJ{ия }rа.
rчины Тьюринга.)t а предгrисаяие тrереfiти влевоl вправс
или ост8ться на. raecтe - побухсдеяиех.

Друr.оfi формвльный пример -- проград{ма} нЕ,rп{сан-
яая на АЛГОЛе} где вначз,ле н&ходятся опясания, зff.-

ТеМ ИДУТ КОМаЯДrrlt а 9аýаНЧИВаеТСЯ ЕРОГР8ДДМа ДаДal{Ы}lИ,
Qписакиrr ecTr:cTBeHKo счlrгать за.явлснияrдиt поскольку
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оЕи оЕределяют смысл объ€ктов, с которыми д&лее про-
грs.мraа будет иметь дело. Коr.rаrrдн - ато побухсдения,
а даннне, очеви.Фlоt явлrются сообщенияхи.

Слоrtсное речевое лействие мо]кет быть юмбина:ц,rей
нескодькиI простеfirr.lих речевых действий о.Фtого, двух
или всех трёх типов. Приведём примерн,

Приветствие обычяо является чистым з!явлением.
Чел<rвек де}rонстрирует, что в да.rrный }rочеят он собе-
седника. видит и хороlцо х неи!, отвосится (или, на.оборот,
прохла/о{о - в зiвисимости от конкр€тного содержшlия
привстствия).

Просьба.- ато комбина.цrrя заJIвления (что иrrеет ме-
сто просьба) и побуrrдения (сделать требуеrrое деfiствие),
либо комбина.rцая заявлеяия, побуzrtдеяия и сообцIения
(наrтриrrер, почему нrл{но сдеrtать бти действия| или по-
чеLlу их долr<eн сдел&ть иrденно собеседник). Просьба. мо-
]l(ет бьr,гl, чистыьa эа.явлением} когда просящий зна2тi что
его просьба. не будет удовлетворен&! но хочет зафиксиро-
в8ть откез (в aTor,r сл)rча,e иrдеет тIрияципяаrIьное знЕче-
ние наличи€ з8.явления, т. е. явное укаl}8.ние на смшсл
фр}зы - ато не что-ниб}r.Ф, & именно просьба), Мы счи-
таеu, что нельзя назв&ть просьбой побуацдение сделать
что-либо или сообщ€ние о неприятностяхt - в сл!rчае,
если собеседник "не побу,цлrтся", нельзя егс обвинитl, в
отказе выполннть просьбу, поскольtiу oнr, не был8, сфор-
мулирована в явнох виде.

Чистое побуrкдение отличается от приказъ которнй
является либо коrдбинаддей заявления и побуждения, ли-
бо чистым зlявлением (и в одlrом, ,{ в друго}., случа€
rroxceT быть добавлеиа. состlзляюцlая часть сообщения).
На.rrример, когда ма.йор и к&питаr: итрают в карl,Е,r, сло-
в& а,tп{огю из них "Рtэдrй к&ртыП являются чистым tтo-

бухсдением. Но фраза "Поfiди проверь керO,улы и долоrки
мне" является приказом * комбина.цией побrJкдеЕия и за-
явления. Её моltет скалзать rааfiор каrтитану| но не иоrtет
сказать каJIитiцl майору. Здесь сама фрлза явным образом
ffодразумевr€т, qто происходит ни что иное, KaJ( отдача
прика.:rа ст8рtдим по званию. В атот r,roMeяT смы(:л диа-
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лог& ценя€тся. До атого обtцение было пр8лзднык время-
провождениех, теперь оно превр&тилось в деловое| слу,
,'(eбноеl подчиненное определёвныч форraальнцм прави-
лаlr. 3ахетиш, что если следtющей фразой ма.йора булет:

"Ещё есть в э&IILсе пять raинут, давай доиграем пар,гию",
то эта. фраза безусловно тарке будет коrrбинацrrей зr,явле-
ния,t побуr(дения. Деfiствительноl сlrнсл диалогL опять
rденяется, он опятъ преврацlается в друrкесхое вречяпро-
во]ýдеJ{ие| и побуrкденя€} которое вцсttазал| кайор ухе не
является прикаэом.

Обр&тиь{ вниlдаяие, что наJла трlttтовкв, прихазо прин-
Iц,tпиальво отличLется от Форrdулировюr Сёрло. и Ван-
дервекена. [7-9]. Они опредедяют приБо:}, каfi и другие
речевые действия, чисто сиятахсически. На,rrриrrер, фра-
за "Я прико-зrлваю тебs пойти проверить караулы и доло-
:tсять чнеП является прикr,9ом, тr,к кr.к содерrкит словосо-
qетани€ "Я приказнваю', а фраза "Пойди проверь карау-
лн и долоrси tlHe'не является, т.к. слова "прикшывоюП
не содерrкитi фразs ,ýе "Я сообщаю, что тебе Hyxrro пой-
ти проверить ка.раулы и долох(ить мне", с точкtt зревия
Сёрла и Ваядервекена, является сообщ€нпем. Вообще, по-
пытка чисто синтiксически}.lи средстваlrи дать кл&сси.
фикаIg.rю речевых деfiствиfi звраrrее обреченs. rrа неуда.чу
хотя бы потft у, что само пояятие речевоr\о деfiствия оче.
ви.Фlо содерrкит яе тольхо сиl{таЁсичесЕуюl но и се}aанти-
ч€(.,кую, и, более тоюt пр&гr,rаl,ичесtую коraпоненты.

Kporce тою, чисто сиятtltссичесхая интсрпрет!дц?tя
предлоэкений естзствеЕноI\о языкs. под)аsу!lева€т полную
фиксаrrдrю с}дысла предлоr(ений, контэкств дда,лога. O.zp
нах()| н&о(олько речевое деfiствие яе является бессодер_
,fiатедьных, н8стольБо ]ýе ояо lrеяяет коятекст слсдJrю-
щлх за ниra предлохссний и, следовапельно, и]t смысл.
Поэтоrrу r.ы не пы,га4xся свест.и клоссификr,цию предло-
lкепий ес,тественноm языка к их сиптrt(сическому виду.

Тем не менее, есть способ свяэать синтаfiсичесrсую
кд&ссификацию предло:ксний естественною язнка с клас-
сифика,цией речевых дсйствиfi. Так а<е, Ka.t( DTo сделали
Р.Вандлер и Д.Гриндер в книгt "Струхтура
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}aегии.IП [3|, rroaKHo ра,ссматривать предлоr(ение есте-
ственного яэыка. хак поверхностную структурь связан_
н)rю с некотороfi глубяяно1,1 структуроfi (в ехысле Н.Хомс-
кою [1|). Taлrar образоrr, по конкретной фр&за естествен-
ного яэыt(& моrкно восст8,новить €гю глубинную структ},-
р}, - пр€длоrкение, с!,тнтаксический вид которою полно-
стью (в опрсделённн:с paмKnx, естсственно) определя€т
его сrrысл иt в частяости, его место в ýлt.ссиФикfl,lии. Н&-
пример| в качестве глубинной структуры фрдэы ППоfi,zg,

проверь карO.улr,I и доло?ки b{Hen llo:KHo р!,ссмотрсть пред-
ло;{еЕие "Я, как твой вспосредственнIпfi начальних, при-
к!,:,ывD,ю тебе пойттr провсрить хара}rлы и долоя*tть мне".
После.дЕlее предлоr!сяие будст синтаtссическиr, прихазом
в смысле Сёрлв. и Вr.rrдервекена.

Восствновлехие глубинноfi стр!rктуры Ео пов€рхност-
ной не r,ro;ceT быть сдела.но синтаfiсиqески. Дояной по-
верхностноfi структуре }доа!ет соответствовать }iЕого глу-
бинных, и наюборот, данной глубинной струхтуре соот-
ветствует много поверхностнl"Iх. Глуfjиняsя структур& -ато в точности способ восrrриятияt смнсл данного пред-
ло;кенияl хоторый 9а.висит от Боt{кретного воспринимr,
ющею человека- Гриндер и Бэндлер [3l покшали, что
иска2ксния и потерл инфорr.rаIцrи при п€реходе от глу-
бинной струrегуры х поверхностной являются причиной
больrлинства психологических проблеrr, Более тоr.о, с ях
точки зрения, суцIность любопо 'волш€6r:тва" - правиль-
ное восста,новлсние глубпнноfi структуры по поверхнсст-
ной.

Ba:rtHo та:ске отметить следующее. Пре,цrолоrким,
что некоторыli человек произнёс в д!rа.лоr,е несколько
фра,з подрлд. [lредполо:киrr, что моr(но (t(aнечно, достs.-
точно условво) ка.lсдоfi фраsе постO.вить в соответствие её
глубинную струБтуру. Поскольку в мо}rснт проиэнес€ния
атого }.lонолога хоЕтеýст, смысл (точнее, способ приписы-
ваяия сжысла) у говорящепо не менялся, то смысл Ka,rrt_

дой фразы однозно,чяо восст!,нл.вливаптся по её глубин-
ной структуре. Следовлтельно, при ?аких ограничениях
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синт&ксическая trлвссифика,Lg4я Сёрла и Ввддервекена бу-

дет работать достаточно хорошо.
Итак, <lдин пз способов IIредста.вления смысла и кон-

текста выск&зываяия естествеЕнOго язЕJка. ,-" синтахси_
ческая заJIись его глубинно1.1 структуры. Восст:t новление
глубинной структуры предло2кения lrorсет быть слел&но
только ч€ловскоra, носителех атого язнка. IIри этоr,r от
аксперта, его способs, поним lия предлоrкения и ситуа-
ции в целом, tIолностьк) за.висит, каfisя глубиннsя струк-
тура будет полуtfен&.

Приведённое рs;деJrенис простейших высхаэываний
естественноrý яэыха на сообщеяия, эаявления и побуасде-
ния позводяет яlýi ввести алrcбру высБlц]ываний есте-
ственного яэыка. Выскаэыва.llие состоит из трёх частей --
сообщения, заJIвления ц flабухденця| ка?кдая и9 которых
является комбинацией простейп.Iих высказываний.'Га-
киrr обра.зоrr высказывaние прелста.влrIется в виде трой-
ки предлоrtе}Iий, ка:кдое из которых состоит из слов од-
воrэ и тоr.,о 2tс языка, Удобно рассrrатрива.ть не вссь
язык! 8. только некотOрr,rй ею фрагмент, соответствую-
rций даrrноrrу клессу зед&ч. Ес.ли мы, наJтример, рассмот-
рим только сообшения, то им соотв€тствует (при опре-
делённых <lт,раничениях) tjyrreBb алrrебра Линденбау:rrа.-
Tapcx<rlTl чистоm исчисления tIре.дикатов сигнатуры, со-
стоящей из всех понятий, входяцlих в да.нвыfi фрsлмент
сстественного язr,lкв. Поскольку змвлеяия и побуrrле-
ния содерхса,т те :rк,е самые IIонятия, что и сообщения,
мы }forкel,i счит&ть, что ч&сти Itыск&зьiв8ния, являк)щие-
ся за-явr!ениями, прин&дJlеrtа.:t, алrчбре, изом<lрфной укь
занноfi алгсбре ЛиндеrrбO,ума,-Тар.jхог.J, то хсе са.мое бу-
дем предlIолаг!.ть и для побуж.лений, Поатоlrу вълсказLt-
в&ние из даJ{ногю фралмента есtгественною яэыЁл. будет
тr!lедста.влено r,роiiхой олементоt tJtl.ебры Линдеrrблума-
Тr.рсхою, или, иными слова,lrиr алеlrенто}a куба, алгебрr,I
Л инденбаумь-Т&рсхol,о.'Га,ким образом, алпебра выск.l,-
зываний дан}Iого фрагменf,s, естеств€нt{ого языка, - атtr
куб булевой а,лгзбры Лиrrленбrrуrrа-Т&рскоt,о чистого
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исчислениЯ предикатов пеРвогэ поря.Ф(а сигнатуръл атого
фрагмента..

ý2, Предло:rtения ес.]пеств€нного языка, определяюшIr!е
смысл текет&

В BTorr па.ра.графе мы рассмотриr. вторую соста.вляк)-
ццrю речевого действия - за.явление. Первая составлякr-
ц{!я -,сообщенп€ - очень хороIло описsяа. и Форraолизо-
вO,н& в классической логике. Заrrетих, что сllысл предло-
хеяий класснческой логики (например, исчисления пре-
дикатов) всегда точно определён я фихсирован. Смысл
предложения естествеЕноI\о языli&, xaJ{ мьл у?ке от}lечь
ли выlле, не rnorкeт быть восстаяовлен по его синтакси-
ческоfi форме, & следовательно не моrкет быть и зафик-
сировirн. Поатому, первы}д Iцагом для расlцирения клас-
сической логики до логики выска:rнваяий естественного
языка является введение воз!lожности и3}tенения смысла
предло;сений, т.е, введение в рассraотр€ние за.явлеяий.

Здесь мы оста.новимся на одноLl ча.стном случа€ з&-
авлений. Частью ковтехст&, во ь.lногоLt опрелеляючIей
сriысл предлоrкенияt является н&Oор понятий -- объех-
тов, их свойств, деfiствий н&д tJиtaи и пp.r .-- которце в
данный rдомент вреuеви н&ходятся в рассмотрении, "в ло-
кусе вниlrаr*ия",

Проиллюстрируеra это HL примере. Для объясlrенил,
что таJюе немоноfоняа.я логик&t чв.сто р&ссматрив&ют
слеlцfюцlую ситуац}rю [I0, стр. 3}. Допустиrr, мы знмм,
что Твити - птица. В обнчноrд контексте мы считаем|
что утверждение "Птицы умеют летать" верно. Поатому
rdы дел&ем выводt что 1Ъити тал;<е yr;eeT летатъ. Далее
мы узна,ём, что Твити -- дохалrний страус, и поi:л€ атого,
естественво, дела€ri противополоr(яцй вывод - что Тви-
ти не )rм€ет летать. Рассмотри}.( теп€рь эту ;ке (:итуsди ю
с точки зрения ЕонтеБстa предлоr(ений и его иэменевия,
Ка:клую фразу естественного языка будеr.r представлять
кадt рсttево€ деllствие, содерrк&шее, xporae всеr\о прочего,
сост&вляюtllую - зaявление о том, что в р&ссмотрение
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вводятся все понятия, содер:кLIциеся в атоЙ фрве.
Ка.?r(дое тахое зOявление будет росrчирять контекст, в хо-
Topora восприtlиll&кrтGя предлоrк€яия. Первая фрозв. -
"Твити является птицей' вво.Ф{т в рассмотрение дэ& по-
Еятия - "Твити" и 'птицв". Следующая фразL - воп-
рос: "MorKeT ли Твити летать?", вводит в рассь{отре-
ние понятие "летать" (вопрос в наrrrей классификаrцаи
является комбияаrд,rсй побуаrдения - ответить, и з!явле-
ниЯ - ЧТО ЗаДЩ{ ВОПРОС; 3десь Ин ВИ.Ф,lМi ЧТО ВОПРОС

Mo)lleт сод€р?кать и друr,ие составляющи€ заявлевия). В
контексте, состоящеri только из понятиfi 'Твити', 'rгти-
ца,' и 'летвть" мы беэусловно счит&ем, qто все
птиIJFI укеют детать ц, cooTBeTcTBeHI{at дела,ем вы-
вод что и Твити ухеет лет&ть. СледуюIца.я Фрез& --
"Твити - ато домшrниfi страус" вводлrт в рассмотрсние
поЕятие "доrrаrчний cTpaycn. В контексте, содерr(ащем
ато понятие, llыt очевидно, зн8э1.1, что страусы не лета.ют,
стр8.усы - вто птицд, и| следовательно, во-первых,
утвер2кдение, что все птицы летают, является лохrнымt
и, во-вторых, верно, rrтo Твкти летв.ть не yfreeт.

IIриведённый прЕrдерt с одяой стороны, поЁозывает,
r{To смысл иr слсдовr.тельно, иt..тиЕность утвер:кдений
(т.е., речевых действиfi , являюцlихся сообIценняrrи) зави-
сит от юнтехста} в которох они воспринимаются. Пред-
ло2rtение'|Все птиrш умеют летать" в иэначально}a кон-
тексте имело сrrысл су?iдения об обычных Iтгицах и, по.
атому, бr.rло истинноi в обогадlённом контеýсте смысл
9ТОГО ПРеДЛОr(еНИЯ МеНЯеТСЯ, ОНО I']ОВОРИТ И О cтpaycarl
тоrке, и, в силу этого, является лоrкным.

С другой сторонн, },rы вилим, что каrtдs.я фраýs,
естественнопо языха }rorrneт быть предста.влена ках ре_
чевое действиеr иraеюlцее составляк)щую -, э&явление о
том, что в рассмотреяие вводятся все понятияt сод€рrкь
цtrrlеся в aтora предло2кении. Нarrомним, что сообщеяия и
побуrrrдения не пре,цполагают, ч?о сообщаеtdая инфорrrа_
цил не была и9вестна, или что собеседних carr яе собирол-
ся сдел&ть трсбуемое действие. Точно тад,ке и укD:rан.
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ное за-Евление не преддолtла€т, что вводимые им понятия
ещё не нахФдятся в расс}dотрении.

Введение таких заявлений соответс,гвует предлоr(ен-
IIоЙ в},тше свлзи между фра:rоЙ еt:тtlстlзеI{l{ого язшко кок
поверltностной структурой и её глубинной структурой.
Действительно, вопрос 'tMo;KeT ли Тtlити летO"тr,?'' Mo;<ttt>

рs.сIцирить до I,JIуOинной с,r,рукl,урн "Ра.ссмотрих Твити
и свойство --- yrreтr, летать. Я хочу, чтобы вы ответиrIи
на, вопрос -- моа(ет ли Твt{ти лета,ть?". Така.лr глубин.
ная структура, содерrкит,две фрвы! перваJI из которых
является чистым э8явле}tиеи| а, втор8лrт -- к)хбин&циеtt
побуrкдения и з8явления.

3аметиr.r следуюцl€е. Мы можеrr кs;ftдоrrу прсдло?ке.
нию исчислеяия пред}lкатов векоторой с,игнатуры (р&ф
смs,тривLе.}rому Еок синтOr(сичеекий о6.ьект) сопоставить
заявление о Toli, t|To т] р8,ссмотр€lIие тtRодятсл l}ce (:ит,на.

ТУРНЫе СИМВОЛЫ, СОДеРrtСа.ЦlУIеСЯ В аТа}' ПРСДЛО?КеНИИ. Та,
кое заявление однозна.чно предста,вляется конечнЕJм под-
MHoanecTBoM сигнатуры - riнoriecl,Boм сигна.турных сим-
волов, вхоllяцд,!х в предлоrкение. Оqевидно, что логи-
чесхи вквивалентнцм прсдпоЁения1.1 могут соответство-
вать р а.:rличные заявлеяия, т.е. р вJлиllные по,цrно]кества.
сигнaтурr,I. В силlt иятерполяционноfi теоремы Крейга
[4, r:.ltJ5], ср€,щ4 преддохеъrий, лоr,ически аквивалентllljх
да}Jному, найдётся предлоrкение| содерrriшцее Hltолexllllee
а0 drrrчrrtufl, Mнortel:Tвo си!iволов.

Деitствительяо, рассмотрим,/Еа логически аквивt!-
лентных предлоrýения чистого исчисления пре,щtкатов
первого порядЁq содерr(ацц,!х раэный набор сигн&турных
символов. Иэ первDго предлоriения следует второе, по-
атому. по теореме Крейга, наJiдётся иятерполянт --, пред-
ло2кение, все сиlIRолы которого вхсдят и в первое пред-
ло]кеr{ие, и во BToPoet оно следует из первого предло-
х(ения и rtз нег.о следует второе предлоrкение. l3начиr:,
во-первых, интерполяпт догичесхи аквив&лентен ка2кдо-
му из двух аквивалентных предлоlкений, и, во-вторых,
мно?r(ество символов интерполянта, содер2хится в пересе-
чении 1,1но?к€ства снмволовr входящих в первое предло-
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,riение, и мноrfiесrвl символов, входяцоrх во вт,орое. Ста-
ло быть, в силу юнечности }aноrrcства, символов| входд_
чIях в предлоr(ение, н&йдётся exlr 9квив8,леятЕое пред-
лоrfiение, содерrкащее не,именьIцее по вхл Ёчению мноrке-
ство сиь{волов.

Таlsrх образох} каrýдо}aу предлоrOению исчпслеIfllя
l'pelиKoтoв хы xo)liel' поегrдить в соответствяе 9то Ha.rl-

L.leнblлee lдно?r(ество сигнатурных сиuволовt т.е.| MHoOrre.-

ство сигItв,турных сиllволов, о Ёот9рцr( предлоrlени€ по-
ворит по-суr4iсmву. То;tдсствевно истиняоxу и то?кде-
етвеняо лоrкноraу предлоrt(еяиях (и ве только ихl наJтри_
)rер, предлоrхению, утверr(даюшечу| что сущеегвуют n
различных але}дентов) 61rдет соответствов8,ть пустое шЕо-
:t(ecтBoi предлоrкевию и ёго отрицвнию будет соответ-
егвовать одво и то i'сe уно?кество сигнатуркцх сицво_
ловi конъюнкlg{и и /tr{зъюgхtц{и .ФуI предлоrrсеЕий бу_
дет соответстъов8.ть некоторое по.ц{ноr(ество объеlц{не_
ния l,iнorФcтB, соответствуюццrх ати}ll предлоrкенияll.

Рассrrотрим прямое произведение ,qЕух булевЕ,Iх ал-
r,,ебр - алтчбрr,l Линденбауча-Тарского исчисления пре_
.Фrкатов да.rrной сигна.турь! и r,лr€бры всех подцно*(еств
сипна,туры (6удеrr счита.rъi что сигнатурi конечна). Ал-
г,ебру по.Фrноrкеств сигн8туры будеrj рr,ссr.атривать Ks,rt
булеву алг,ебру, дройственяую булевой а,лrrебре rrHo:rcecTBl
чtrтичннй порядок будет обра,тныra теоретико.rrноrхест-
венночу включенtпю| обr.едtrневяе и пересеч€ние поllеня_
ются raестsми. Прямое проиsведение будеrr рассrasтри-
вать каfi булеву sлr€6ру, операцrrи на которой оfiр€деле_
нь1 поюrdпонентно, Тахкм обр!.эох, нв первой хомпонея-
те прямою произведения будет естественный частичный
порядох, а нв всёrt пряхо1.1 проиэведеЕии - поБомпонент.
ный. Элеrдеrrт бтоrэ пряrrотrо произведенпя будем пони-
xа.Tb ках коlдпозиrд,rю сообчlення и эiявлёния. Сообrцение
пр€дставлено первой коrrпонсrrтой - влсrrентои алr.ебры
Линдснбауха-Тарскоrc, заявление - второй - подшно-
,сеством сигнатуры. Смнсл сообrцения - ато обьrчный
смысл предло)fiеяия исчисления пре.Фfватов, смнсл э8.
явления - введсние в рaссlrотрекие данною ь{но]кества
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сигнетурнýr сихволов. Талое прямое произведение бу-
дет чв.стнцld случа.ем оrплссвноfi вrлrrrе а.лгебръ,r высх8lrн-
вадrиfi естественноIэ языка. Двrrее будем н&:rнвать его
алrrеброй контекстов.

Кэ.lцдочу предлоrкению исчисл€няя предлrквтов (рао
оaатрив!дшому как синта.t(сическr.rй объект - слово в со.
ответствующем алфавяте) поставих в (юответствие але.
lleHT влтrебры Еонтекстов. Ег.о первоfi юrrпонентой будет
алеxент &дгебры Линденбвуrrr-Та.рскопо - t(лесс эхвивь
левтяости данноr9 прсдло)fiения. Второя юмпонента -
цI{оrпество сигн8.турнЁх сиxволов, вrtодяцIr{х в предло-
а<ение, Очеви,lцrо, что логически ахвивоJIентЕrдм предло-
хенияrд riогут соотв€тствов&ть pц}HlJe елешенты s.лгебры
контехеюв. Рассrrотриrr ,Еа предлоаевия и .цва. соответ-
ствуюлЕlх иlJ алемента 8лr,ебрн контекстов. Леr,ко ви-
детьr что первый алемент rденьIце либо рЕв€н второму
тогда и только тогда, когда} gо_псрвых, иs первою пред-
ЛОrКеНИЯ СЛеДУеТ ВТОРОе, Ia, ВО-ВтoРЫХ, }rЕО]ВеСТВО СИГНЕ,
турЕых символов первогю преддо]кения содер?кит llЕоэке-
егво сигнотурнь!а символов второго, При TaKrrx условиях
будеrr r.оворить, что и9 п€рвоr,о суrкдения естественноrэ
языко (прсдстsвл€нноrэ псрвыLr алеtIентоь{ алrЕбры кон-
текстов) следует второе.

Звэершая атот парагр&ф, введёц три определеt{ия ло-
гичесБого следования из xноrr€ства алечентов алrэбры
юнтекстов. lFcpaoa. Следствиеи Еазовёri любой алецент
фильтрь, пороасдённого деrrныra rrвortecтBoм алементов.
Вmорос. Множество следствиfi будеrr строить иS исхо.Ф|о-
ю хно2Бества алеrdентов исподьзуя,сlве операrцли: а) ло-
гичесrrий вцвод из мЕо]кества предло:кений с о,Ф,rнаковой
второfi коrдпонентоЙ (определяющеЙ KoHTexcT)i 6) ув€-
личеt ие (т.е.теоретико_rrноrкественное lменьrпение) вто-
рой KollпoHeHTr"r д8нногs алешеЕта. Tpemrc. MrrolKecTBo
следствий строи:!ся используя только п.||а' предцд!rще-
го определения.

Первое определение соответствует пониrdшию второй
компоrlенты алемента алгебры Бонтекстов БаБ зЕiявления}
вводяцlею в рассмотр€ние новц€ понятr,ля. Третъе опре-
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деление - ха.Е заявленrя, констатирующеrо дшtвый t(oн-
текст (глубинноЙ структуроЙ т!fiого з!явления будет:

'Сейчвс r.ы буде}a paccraвTpиBoTb следуюлц,!е понагия и
тольхо их ..,"). С похоrпью третьего опред€леняя моr(-
но oIIиcBTb немонотонное логическое следование в при_
ведённоrr вышс приrлере о Твити - доraацtнсм страусе,
Очеви.Фrо, что прсдлоrк€н}tе 'Все rrтиtlý летают' истпн-
но во вссх хонтексгохi не содерrкачц/rх понятий "cTpaycn,
"хурицаu, Dmангвян', ':карекr*й г5rсь" и т, д, (т,е., ис-
тrtняа пr,ра - даянос прaдлоrксЕис и соответствуюtttr}tй
юЕтскст - rдноrкество сиraволов, обозначаюццах поЕя.
тия). Поэтоrrуl если мы рассмотриrд рсчевое действие
"Твити - птицrri шоraýеJг лu Твптц летать?", то в erro Еон-
тексге - }aнortecтBe {Твити, птица, летать}, выскезывь
ние DBce птицы летают' истиllно, и мы моrсех сдел8ть
вывод, что Твити тыоr<е чоrкет лет!.ть. Речевое действие
'Твити - птица; TBиBlr - доrrвшниfi cTpa.yci rrorneт ли
ТЬити летать?'ичеет дlуrюfi контекст - {Твяти, птица,
доrrаrrrний, страус, летать}, в котором предло;сение "Все
птицы летают" лоlкно, & истинно другое -'Страусы не
уllеют летtть"| поэтому мы делrе}l вцвод, что Твитлл ле-
та.ть не ухеет.

Taлrorrr обрвsоu приведённr*е определевия, в особеrIЕо-
еги :гpeтber дают возмоrкноегь ицеть дело с техсталlIи, со_

дерrкшцrrrrи противоречивуtо информэд$rю. Третье опре-
д€л€ние, наприrrер, не поэволяет вЕносить Еротиворечие
эа пределы контеБе!&, в lloтoPori оно получено.

ý3. Логичсооrй аяализ r.tетода ГАБЕК

В этоrr паралрафе мц, с помоIцью введёнвых выrле по_
нятяйi проделаФi( аяализ хетюда ГАВЕЬ пре.Фlsзвs,чен-
ного для обра.бопФr пекегов еегественноm языкц

Метод ГАБЕК [11-r?I (GАВЕК - Gадzhеitliсtе Bewaltigцlt
rргаrl iсh еrfалВtеr Komplexitiit - Целост*rое преодоление яsн-
ковыI слоrкностеfi) бъsл предло2хея Йозсфоrr Цельтзроrr в
1990 ю.ry [11I. Мы будем использовать обзор атоrэ мста-
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да,} приведённцй в настоящем сборнихе [l9|. Кратко иэло-
эr(иu основнце идеи метода гАвЕк.

Метод ГАБЕlý имеет дело с текстахиr состояцIими
из неупорядоченного} нич€ь{ не орг!дlи9овц{rrого Hs.6opa
предлохtениfi. Калtдое предложение состоит из одной
или несхольких фраз обыденного языха. Предлохсение
предста.вляет собой сухqцение о нехоторых предметах; н&-
при}iер, предлоrхеЕия, из KoтopbJx состоит текст, могут
быть ответами ра^эличных людей на неюторнй вопрос;
при отом весь ответ полностью (состоящий, быть мо-
:rсет, из н€скольких фраз) счнтоется о.ФIиta предлоr(ени-
ем. Предлоrrсение t{ыслится ка,Ё некЕя сад{остоят€льная,
ц€лостяая едрlницв, текст&.

Техст рассrrатрив!€тся не трех уровнях -- синтаJ(си-
чесБох, сек&нтическом и пралм8тическоrr. На синтакси-
ческом уровне предлоrпение отоr(дествляется со MHo)l€_
ством та.к нr:]цв!.€lrы,х ключевых понятий, входдчц,лх в
ато предлоr!ение. На.6ор ключевых понятий определяет-
ся ахспертох для кlDкдого пр€длоrкения на caмora первом
aTa.rre работы с Texcтo}i. Ключевые понятия - это Ha.rl-
более сучдественные понятия (т.е. объскты, их свойства.
и т. д.)r о хотoрцх говорит данное предлоr(ение,

Нв сеrrвrrтичесхоr, и пралчатическоrd уровнях предло-
жение рассматрив8этся хак вполне Еоккретное осL{ыслен-
ное с}й{дениеr Боторо€ rdo2кeт понять только человек. Но
семtllтическом lrpoвHe от предлоrкеяия или текста тр€-
буется валичие идеального примера ситу8rIии, где оно
}rоr(ет быть реализовано, яа прагмrтическом уровне -
ре&льного примера сятуацDrи (но не такой ситуацl,tи, ко-
торая былr на самоL{ д€ле} а которую мо]кет поlrыслитr,
себе аксrrерт). Налrример, описаяие х(ивотноrо с четырьllя
ногахиt хопытitми и .щушя крыльяllи иrrсет идеальный
при}rер - пегас! яо не имеет ре8льноI! примеро. C)rтиcb
ние ,(е ?lсивотною, иD{еюпlего четыре ноги, копыта и чер-
HbJiji цветt очевидно, имеет, реьльный приrrер - вороной
коRь.

С rrвrцей точки зренияl сехантичесюtй и пр&гматtа<Iес-
кий уровни р8.ссt отрения предло?кения в ГАБЕItе,
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по-с}.щ€ству, являются одничr который иrrеет чертн и
сеld8.tlтики, и uр!лrr!.тики. Деfiствительво, с о.цrой сторо-
нц, с€маIIгичесrоrfi ;rpoBeHb не преlglолагцет нsличия фор-
rrальной сеlrантики и с необходимостью требует наличия
акспертв| который со своеfi точки зревия (т,е., испольsуя
своё собственное пояиlI!,t{и€ и толковаяи€ пр€длоrкения)
оценива€т возltоr(ность наличил идеальЕого приrrсра. С
другюй стороны, реальный пример ситуаrц,rи - ато не Tot
что было на ca.шota деле, а Tor что хоrсет себе предста.
вить xaJt реальную ситуr.Iц.rю аксперт. Поатоrrу, с налrцей
точки 9рения, грц{иц!, liеrкд)r семад{тическихи и прагrrа._
тичесхими требоваяиями в ГАБЕК€ достаточно условна,
и, на наlц взглядt более ecTecTBellнo внделять здесь ,Фа
главных уровця рассraотреяия * синтаксический и семан-
тичсскиfi (включаюrrцrй в себя эJrеь{еrrтъ] прагrrвтики).

Текст в ГАВЕЬ рассraатриваятся ка сЕнт&ксическоL{
и сем&нтическох уровt{яr( поочерё.цlо. На синтапrсичес-
ком уровне текст обрвбатываэтся Бомпьютером, на сеliая-
тичесloоra -- еrБсперто}l. Сначдла текст р8ссматрива€тL
ся кrý llнornecтBo осмысленннх предлоrсенийl и ахсперт
определяет для каrхдого предло]кения нs,6ор его ключе-
вьтх понятий. Затем текст ках чисто сннтаfiсический
объеIст предст!вляется в виде неупорядочеяЕою граФа,
в вердlянах хоторого яцходятся предлоrсения и ключе_
вые понятия, рёбра сое,ryrняют ключевьд€ понятия со все_
ми предлоrtенияlrи, в которые они входят. Токой граф
наlrцваеl,ся сетью вырsrкениll. В соответствии с опре_

делёнными синтаксическиt и требовr,нияши текст разби-
в!€тся н& группы предлохiениfi, наsывасмые форriальны_
ми лингвистичесtФlми обра9а.ми.

Далее текст рассма.тFивается на сем8.ятическом уров-
яе. Эксперт, работая с дarтrоfi группоfi предлоrхений, до-
бивается, чтобн она удовлетворяла не только синтакси-
ческим| Ilо и сеrrантическиц, и прsлматическим требо-
ва,нияrд. Полученнвя в резудьтате группа предлоlкеrпrfi
называ€тся прrгхвтическиц лингвистических обраэох.
После атого ахсперт Форr,r}.rирует предлоrtение, по ею
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хнению, суrдL{ируюшее всю инФормацию, содерrсадцrюся
в даJrной группе предло?кений,

Таrсая процедура проделыва€тся со вселiи r,руllпttaи
предлоа<ений, яа хсторые рцiбит текст. В результате бу-
дет получен новый текст, состояшцай из резюмирующих
предлоаrtений для всех групп исхо,щtого текста. Новыfi
техст по объёму в 7-10 раз м€ньше исхо.Ф{ого.

HoBьTfi техст опятL рrесьrатрив8этся KaJ( чисто сянт&к-
сичесr<эrй обq,ект и рsзбивs€тся н& группы предлоrкений,
на€ыва€мые форм&льными лингвистическиraи сверхобрь
зsдrи первого уровня. 3атем строятся сверхобразы второ-
I\o уров}lл, третьего и т. д., пох& яе будет получея один
сверхобраз. Для него строится ре9юмирующее предло-
жение, которое и будет итсговым су?кдением для всего
текста.

Таrсиrr обрвзом, исхо,дrьтй текст rrредстsвляетса,
во-первыхl с похоlцью иерпрхии лингвистическиfi обрь
зов и| во-вторЁпхt своиl,t итогOвым предло]кением.

Рассмотрим теперь }aетод ГАБВК на. языхе введен-
ной выrде алгебры контекстов. В качестве сигна.турв мIл
дол?кнн в5ять lлно2кество всеra поt{ятий, встреча.ючдrrхся
в тексте. MHo;tecTBo кJIючевыI понятий 6!rдет по;nlaно-
хсством сигнs.туры. Калсдоrrу предло;ý€нию, содерrкаще-
муся в тексте, поставиу в соответс,гвие алеlrент &лг€6ры
контеБстов: первоfi коrrпонентоfi будет класс эквивалент-
HocTTl атого предлоr{ения, второй - мноrкество входд-
щих в я€ю ключевых понятий.

Как мы отмечали выше, каrхдому предлоrкению мож-
но сопоставить lднохtсство сигна.турных сиrrволов (т.е.
понятий), вхо,цяrцих в ато предложение па-суt4аслtау. Это
мно]кество является ц&именьIлим по включению сре,Фa
мноrсеств символов предлохсеняй, принадле?rсaцlих клес.
су аквивr,лентности даJ{ного предлоrrения. Мы счита.
ем раl}умныr,, добавить сл€дуюIцее сеrrантическое усло-
вя€ на лингвиствчесrсrй обраэ: кsаt(дое ключевое по}tя-
тие, входящее в предлохrение, долr(но вхо,Фlтъ в него
по-с)rществу. Более подробно его мо?кно сфорraулироввть
тад: для кФкдого предлоlкения, входfl,щего в лингвисти-

I
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ческrй обрsз, недьзя построить предлохение, содерrса.
щее х€ныций н!.6ор ключевых понятий и описывr.ющее
тоJlФ свойство идеальноЁ ситуеIц,ли| что и дsJlно€ пред.
лоr(ение. Тот фвrст, что в ГАБЕКе тахое требовr.rrие от-
сутствует, н8, н8дJ взгляд поворит только о том, что в
реа,JIьных текст&х, оно, ках пра.вило, вьmолrrсно. Одна-
хо, пол€эво считать, что сеDIштическнft образ обlлаmеltхо
удовлетворяет 9тому условию.

Та.rсиrr образох, исхо.цrый текст мы моrке}a предста.
вить Ka.t( raнo?rсecтBo алементов алгебры контекстов (далее
для краfкости будем н&зцвать eгo просто 4хо*асmеол
аlелехmов), Вместе с атой алгеброй удобно отдельно рас-
сriвтриЁЕть дре её компояенты - её прямые сомноr(ите-
ли: алгсбру Линлснбаума-'Гарскою исчr{сления пре.Фlка-
тов данноfi сигнатуры и аJ,Iгебру под}dно;ti€Gтв сигнатуры
(с двойствеяяых порядrоra и двойственяыхи операJд,tя-
ми), n Ta"rorce проекц{и алrзбры коятекстов н!, 9ти rтряжы€
соlдноr(ит€ли. Дсрасг проекция Dлсмента алгебры хонтек-
стов даЁт его семантичесrсrй смцсл (т.е. еrrс класс ехви.
валентности в исчислении пре.щ,rкатов), аmорм- мноrtе-
ство ег! ключевцх понятий.

Рrссrrотриrr теперь основны€ понятия, используемы€
в мст9де ГАБЕК [11_t7, l9]. СеrrаrrтичесБое условиеl на,
хл&дЕв&емос на лингвистическую ceтl'l равносильяо не_
противоречивостя (илиl то же садlое, совместности) пер-
вой проскrши шноrксстве алементов (которыr,rи предегь
влен т€кег). Пралrrотическое условие рrвносильво нали-
чию реLльно существуючlей модели первой проекI}rи.

Далее для краткости б5rдем первую и вторую проеБ-
Iц4и llЕоrк€ства элементов Lлгiбры коIтгекстов, соотв€т-
ствуюшег! даJ{ноrrу лингвистическоuу обрrýу, назнвать
соотв€тствеt но первой и второй проехrц,rями лиягвиеги-
чесхоrэ обраэв.

Сиrrтлксические требовьния, наrtл!,дыв&е}lые на лин-
гвистическиfi образ| имеют дело с erý второfi проекциеli.
Требовалrrие форхальною раэличия говорит| во-первых,
что вторsя проехция данвоrý лингвистического образа
является вз!имно-одttоэначным отобра:кением (Mr,r здесь
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о,Ф{иlд словох -- "проекция", н8lrываех и отобраяaение, и
его образi по смыслу всегд& ясно, о чём идёт речь), и,
во-вторых| что раэяость люtiых ltвyx ь{яоrкеств сиrrволов
во второй проекrц{и солерiкит ках минимум .Фа. алемента.

Требоваяие вэвrtмной одrrоэначности второй проекrцаи
лингвистrческого обрвзв. и}aеет прr(нIцlпиальное значе-
ние. Из н€rю следуетt что для рs.ссtaотреняя лингвисти-
ческогю образ& на синтLtссическом уровне нrм доега.точ-
но иuеть дело mоaDЕо с его второй проекц}rеfi. С другой
стороныl в силу доба.вленноIю надlи выше семtllтическо-
го требовения tr8! лингвистичесхиfi образ, для р!,боты с
ним на семонтичесrrох уровне досга.точно иrrсть тольх(,
его п€рвук) проекrц4к}, Поотому, обработко текстп есте-
ствaнным обреsоrr раэбивается на работу с ею первоЙ и
второй проекrцаяжи по отдельцости.

Требование формальной свяэи состоит в том, что лю-
бой символ, входлций в объединение всех алемснтов
второй проекlцrи лиtlгвистического обршtt встреча€тся
каfi l.tиниму}( в ,цЕух таких алем€нтах,

()слабленяое требоваяие форrrсльной свяsи говорит,
что для любопо олемента второй проехции сlrцlествуют
три р&эличных отличных от нею ал€мента и три входя-
щих в нсго сииволо такис, что первый сrtr,rвол Br(o,rylт в
первый алемент, второй - во второfi, е третиfi - в olplн
из трёх.

Сллбое требова.rrие формальной связи означаетt что
для любого эпеlrента. второй проехrдии суцl,ествуют .цlвЕ

Рl,:rЛЕt{НЫХ ОТЛИЧЕЫХ ОТ Н€ГО 9Леl;еlТГа И ДВа ВХОДЯЩИХ Tr

непо сиL.tвола. тrкие, что первнй символ Bxo,rgrT в первнй
элеllент, а второй - во второй.

Требоввrrие формадьяога расстояния за.ключается в
тоь{| что для любых.Фух Dлеь{снтов вт,кrрой проекtIии
лингвr,tстrч€сБого образо на.fiдётся третr,rfi алемент (не
обяэательно отличвый от них), ииеюrций с каJкддм из
них негryстое uересечение.

Семантичсские и пр!лматические условия на лингви-
стический образ, имеют дсло с еrrо первой проскцаеfi.
Лингвисти.lеский обрвз рассrrатривr€тся Бш чLсть линг-
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вистической с€ти; се!(8.IIтичёсЁое и праI,!(а.тическое усло-
вия| яа.ltлцднввrмые методом ГАБЕК на лингвистиче-
скую ceтbl требуют в&личия соответственно идеальногэ
и реальноr9 (с точки зрения аксперта) примеров, на lю-
ToPrrIx реолизуются (т.е., являются истинньпди, имеют
rrer:To) все предлоrкения, вr(оllящие в лингвистичесБую
сеть. В нацrем предст8влен}tи методо I'ABEK с похоцlью
алгебры Ёонтекстов в хачестве идеального примера raы
расс}arтриваеrr алЕбрsJtческу ю систему (ходель), нп ко-
торой истинна, первея гро€кция лингвистической сети, в
кочестве ре!.льногю прихера -- алr€6р8ическ)rю систсму}
имеюцlую rдест(} в реальном rrире, причём с естествен-
ной интерrrретшц.rей (т.е., сигII&турному сиl*волlr "чсло-
век" долхсrrы соответствовать ре&львые лю.Ф,r! символу
"6ыть красныхD - ихенно а.ло свсrйсr,во ц ,г. д),

Требование ссхаJlтич€ского ра9личия говорит, что
няЁ!J(ие дрп ра:rных 9лемеIIг& первой проекцrrи лингви-
стического образа не являются аквивалентными в але-
ментарвой теории алг€6раJдчесхоfi сисrrехн * идеlльногю
приriера.. Требование праl,матичесхого рr:}личия ознiча-
ет, что любые дэа сигн&турныI символа| входялц4е во
вторую проекlц,IIо| имеют рсзlччхtlе чrrmсрпр emcr4rau в аJI-
rrебраr.rческоfi систе}aе - ремьном приlrере (т.е., иll соот-
ветствуют раlrные отношения, операlц,ли или алеrrенты).

Требова.rrия семантичссхой связи, пралматической свя-
зи и вяешнеr9 раэличия с ншпей точки зрениJI не ь{огут
бытъ сфорraулиров8нн в обнчных теоретихо_}lодельных
термина.х, посIпольку они формализуют принциIтиально
новое понятие - понятие оdрсзс Ршработх& т€оретико-
1rодельных конструкций, описывLющих ато поняl,ие, бы-
ла бцl на, наIц в5rляд, ваJкнъ$a ш&rýu н& пути логической
фсрrrализации естественного интеллекта (в определ€нно!l
смнсле начвтой .Пжордкех Вулеrr в 1847 п. в его книге
"Матечатический аrrализ логяЕr'| ),

Обраэ, выра,тtаясь кратко, ато нечто целостное, соего-
ящее из час,т€й и являющееся взаимосвязью, взммодей-
ствиедa атих частеfi, С наrrrей точrи зрения, в теории
r.rоделей обраэу наиболее близко соотвстствует понятие
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типа кортеrкs, елеш€tlтов чодели, особенýо €сли 9тот тип
является главным| т.е. если он описываэтся (аrtсиоrrвти-
эируется) одной формулой. Понятие обр8за иtaеет шяого
обдlею с поЕятпем объектв в о6.I,ектно-ориентировенном
програ.ь{мировlяии.

В результа.те обработки текст& с поrrощью м€тода.
ГАБЕК получазтся резюхярующее преллоr(ение и иера.р-
,(ил линпвистическrх обра,9ов. Эта иерархия мохсет быть
представлена к8.к }rноrкество н&следственно-хонечЕых мно..
,(еств -. алементов надстройки на.следствеIIно_конечнLJх
}.Hor*tecтB яад сиr.нlтlrрой, рассraа,тривадмоfi bo.rt MHoxte-
ство сихволов. Сигrlатурнr,rе сиtiволы буд}rт праале_
мента.}.lи, предлохения - множествtдdи пр&элементовt
лингвис,гические обр8.зы первого уровЕя - MHo7li,ecTB&
ми мноrсеств праэлем€нтов и т.д. иер&рхию т aJoKe моЁ(.
но ра.ссматрив&ть Еаfi мнсжество элементсв надстройки
наследственно-конечных }lнo2t{ecTв нв,д второй
проекцrаеfi техста (разrlиша состоит в том, что в ка.че-
стве пр&€rлементов в первом случsе 6}rдJrт расс}rа.трив&ть-
ся алемеяты сигнатуры, о во Bтopord слуt{&е -- поJв,{но-
,ficcтBa сигнатуры, соответствующде прсдлоаrенияri), С
другоJi стороны, иерархию моrкно предстa,влять в виде
одноrý rлемента нrrдстроfiки, наибольшего ср€ди yxa,jrag-
ного выtле llяorcecTвn алеlrентов надстройrr*r; отот але-
мент предст8вляет лингаиqгичесхr:й обрвэ саldого внсо_
кою уров!tя. Ках.щй але!{ент надстройхи (Kporre праа-
лементов -- в первом случа,е) представляет н€которо€ су_
х<дение об объект&х и их свойствая, описIflвrа}rыr( ключе-
вы}rи понятияхиi ато суr(дение - либо исr(о.qiое преддо_
жение, либо резюraирующее предложение для некоторого
лингвистического обра9а. Элехент надстройки, не явля-
юпlийся пр&алементоDa (а Ta.K:r<e Mнor(ecтBot праалеrdен-
тов - в первоrr случве) предет&вляет соответствуючgай
ему лингвистический обраэ. Нмбольrлиfi алеrrент пред_
ставляет предлоrсение! ре9юиируюцlее весь текст.

В захлючение ваrкно отметять, что наследств€няо-
конечное xнorlcecтBol являющееся ука5аJ{ным выIле наи_
больlлим алементоrr, гtолностьк} оIмсывl€т структуру
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т€Есге, предстsддясмую методом ГАБЕК. К атому на,
следственно-хонечноrrу }rно2кеству естественно добшить
отобрааrение из eгo трrвзитивного за.уыкадlия (}.Horie-
ства всех на.следственно-конечных llHorllecтBt являюцц{х-
ся егэ алементами| але!{ентами его ал€Dr€нтов и т,д.)
в sлпебру Линденбаума-Тарского (содересr.цц/к) первую
проенцаю): каJЁдому наследс.:гвенно.Бонечному }rHo;KecTBy
стаJiим в соотв€тствис Ёпа.сс эквиволентности резю}iи-
рующего предложения лингвистическогю обр аз а. (нехото-
рою уровня), описывi€!rог9 атиr, MHorKecTBoMi если ,fiе
ато мноr€ство является хвоrсеством сигнатурЕых сихво-
ловt т.е. описыва.ет некоторое исхо.IЕrое предлоr(ение, то
ставях eray в соответствие класс аквивалентности ато-
го предлоrсения. Таrсим образоrr, исходный техст бу-
дет представлен парой - насл€дственяо_конечных raяо-
eriecтBo}d и отобра::сением и9 еrэ транзитивЕоrrо за}.tыкл-
ния в а.лг€6ру Лrrrrденбвуха-Тарскогю.
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