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Аннотация: В статье рассматривается формальная модель обработки естественно-языковых 
текстов в знаниеориентированных информационных системах. Описаны компоненты, реализующие 
функции предложенной формальной модели.  
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Архитектура современных знаниеориентированных информационных систем (ЗОС) с естественно-
языковым представлением и обработкой знаний включает онтологическую составляющую эксплицитно, 
которую в общем виде можно интерпретировать как концептуальную базу знаний. Такая база знаний 
представляется в виде ориентированного графа, вершинами которого являются фреймы, описывающие 
концепты, а дугами – множество концептуальных отношений, связывающих между собой концепты. 
Другой важной особенностью указанной архитектуры является разделение и отдельная обработка 
семантики первой и второй ступени [1], что в общем случае означает разделение внутриязыкового и 
внеязыкового процессинга [2] и переход к формально-логическому представлению исходного текста. 
Указанные особенности архитектуры современных ЗОС трансформируют традиционную модель 
обработки естественно-языковых текстов (ЕЯТ) в формальную модель следующего вида 

ISOSSWTF ,,,,, 21= , где 

T  – множество обрабатываемых ЕЯТ; 
W  – множество словоформ, входящих в T ; 

1SS  – множество синтактико-семантических структур первой ступени, описывающих T ; 

O  – множество онтологических структур, отображающих множества W  и 1SS  в 2S ; 
2S  – множество семантических структур второй ступени, описывающих множество сценариев T ; 

I  – множество информационно-кодовых представлений 2S . 
Опишем объекты формальной модели. 
Множество T  представляет совокупность естественно-языковых текстов, характеризующихся стилями 
делового и научно-технического характера.  

Цепочка 1SSW →  в классическом понимании представляет грамматический анализ ЕЯТ. В отличие от 
традиционных линейного и сильнокодированного методов анализа мы используем смешанный метод 
анализа. Суть его состоит в том, что в лексикографической базе данных полное множество W 
представлено в таблицах двух типов: таблицами лексем с соответствующими морфологическими, 
синтаксическими и семантическими характеристиками и таблицами флексий для всех полнозначных, 
изменяющихся частей речи. При этом алгоритмы формирования парадигмы лексем просты; в таблицах 
лексики указаны основы лексем и соответствующие коды для выбора записей из таблиц флексий. 
Нефлексийные изменения учитываются соответствующими алгоритмами. 
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Описанная структура грамматического анализа однозначно соответствует эффективному отображению 
функциональных операторов на аппаратный уровень реализации, в частности в базисе ПЛИС 
(программируемые логические интегральные схемы). 
Множество O  онтологических структур в идеале представляет языково-онтологическую картину мира, 
описанную в [1, 3]. 

Множество 1SS  формируется и интерпретируются итерационно подсистемой синтактико-семантического 
анализа типа “Конспект” [4]. Основной операцией синтактико-семантического анализа является 
распознавание синтаксических и семантических отношений, связывающих слова текста. Распознавание 
связей между знаменательными словами осуществляется путем анализа флексий и предлогов на основе 
лексических моделей без использования в явном виде правил традиционной грамматики. Для каждого 
предложения исходного текста строится дерево разбора. Разрешение семантической неоднозначности 
осуществляется путем обращения к множеству онтологических структур O. На основе построенных 
деревьев разбора фраз строится категориальная сеть, представляющая собой семантическое 
пространство S2 текста. В качестве компьютерного представления такого пространства текста удобно 
использовать растущую семантическую сеть множества информационно-кодовых представлений I, 
организованную на основе пирамидальной сети, рецепторы которой соответствуют именам объектов, 
классов объектов, свойств, состояний, действий, отношений, семантических падежей, модификаторов [5]. 

Цепочка преобразования информации 1SSWT →→  и ISO →→ 2 , по сути, представляют 
(соответственно) базовые процедуры анализа и понимания ЕЯТ, средствами интерпретации которых 
являются грамматический и семантический процессоры. 
В приложениях поиска и обработки большого объема текстовых документов целесообразно использовать 
знаниеориентированную поисковую систему [6], обеспечивающую начальный и конечный этапы обработки 
документов - поиска в Интернет и сохранения документов в базе данных в виде их конспектов, 
сгенерированных подсистемой “Конспект”. 
Описанная модель обработки естественно-языковых текстов в знаниеориентированной информационной 
системе, включающей подсистему “Конспект” как компоненту, представляет перспективное направление 
развития онтолого-управляемых информационных систем, активно использующих онтологию лексики 
естественного языка. 
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